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1. Целевой раздел     

1.1 Пояснительная записка                                                                                     

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (АООП НОО) разработана в соответствии  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"  

• Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государтвеннного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  

• Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (проект, разработанный в 

рамках государственного контракта от 07.08.2013 № 07.027.11.0015)  

• Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 г. №. № ВК-2270/07 «О 

сохранении системы специализированного коррекционного образования»  

• Устав  МКОУ  «Самсоновская СОШ ».  

Назначение адаптированной основной образовательной программы  

Адаптированная основная образовательная программа является нормативным 

документом, определяющим цели и ценности образования в МКОУ  «Самсоновская СОШ» 

характеризующим содержание образования, особенности организации образовательного 

процесса, учитывающим  образовательные потребности, возможности и особенности 

развития учащихся в условиях введения  федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственнного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  

Цель: реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Задачи:  

-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 (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 
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-обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных 

форм получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, -типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)   

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей.  

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП.  

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1-4 классы.  

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого этапа направлена на решение диагностико-пропедевтических 

задач:  

1.  выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его  

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными 

умениями и навыками;  

2.  сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время;  

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

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

др.).  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа МКОУ « Самсоновская 

СОШ»  (далее - АООП) образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - это общеобразовательная программа, адаптированная 

для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

В основу  АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы, осуществление которых предполагает: 

- признание обучения как процесса организации речевой, познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования и являющегося основным средством достижения цели образования; 
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- признание того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) зависит от характера организации доступной им 

деятельности, в первую очередь, учебной; 

- развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 

возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

- разработку содержания и технологий образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяющих пути и способы 

достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с 

учетом их особых образовательных потребностей; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет цель и основной результат 

образования; 

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы; 

-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

-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/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) 

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 
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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. 

В соответствии с требованиями Стандарта организация может создавать два 

варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - варианты 1 и 2.  

Каждый вариант АООП 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 умственной отсталостью, получение образования вне зависимости от 

выраженности основного нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений 

развития, места проживания обучающегося, вида Организации. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

 АООП при необходимости индивидуализируется (специальная индивидуальная 

программа развития; далее - СИПР), к которой может быть создано несколько учебных 

планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий получения 

образования. 
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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)   

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей.  

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП.  

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1-4 классы.  

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого этапа направлена на решение диагностико-пропедевтических 

задач:  

1.  выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его  

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными 

умениями и навыками; 2.  сформировать у обучающихся физическую, социально-

личностную, коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

5. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время;  

6. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

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

и др.).  

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

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

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

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

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях.  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

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

оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 
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взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы — восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

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

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают 

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их 

от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия 

и т. д.  

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

словеснологического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла 

явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 
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процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной   

Степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-

развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов 

мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

том числе и словесно-логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 
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учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего — представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи.  

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи — письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

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

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

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

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

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

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

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 
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школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающие зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося.  

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 

не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

-раннее получение специальной помощи средствами образования; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

-научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

-доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

-систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

-развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

-специальное обучение способам усвоения общественного опыта - умений 

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

-стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП представлены личностными и предметными 

результатами. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП адекватно отражают 

требования Стандарта, передают специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов, соответствовать возможностям обучающихся. 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально -

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  
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К личностным результатам освоения АООП относятся:   

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

Родину;   

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

народов;  3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся  

мире;   

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

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

мотивов учебной деятельности;   

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;   

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

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

материальным и духовным  

ценностям;      

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися 

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

применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

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

возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.   

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).   

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс):  

Русский язык   

Минимальный уровень:  

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

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

слов на слоги для переноса;  

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

орфографическим проговариванием; запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами;  

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.  

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 учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения;  

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

подходящего по смыслу; самостоятельная запись 3-4 предложений из 

составленного текста после его анализа.  

Чтение  

Минимальный уровень:  

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

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

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

определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков;  

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности  

(после предварительного разбора); пересказ текста по частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или иллюстрацию;  

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  

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 учителя по их 

содержанию с  

опорой на иллюстративный материал;  

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 
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образец  чтения учителя; участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;  

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и  телепередач.  

Достаточный уровень:  

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на  вопросы;  

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

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

ситуации;  

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия,  прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова 

и выражения; участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций;  

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

Математика:  

Минимальный уровень:  

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

пределах  100, с использованием счетного материала; знание названий компонентов 

сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части).  

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на  печатной основе для нахождения произведения и частного;  

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

применение переместительного свойства сложения и умножения;  

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;  

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

при  измерении двумя мерами; пользование календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в  месяцах; 

определение времени по часам (одним способом);  

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

вычисление длины ломаной;  

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий,  фигур;  

нахождение точки пересечения без вычерчивания; знание названий элементов 

четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с  помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); различение окружности и 

круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень:  

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;   

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в  пределах 100;   

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание 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  
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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.  

Мир природы и человека: 

Минимальный уровень:  

представления о назначении объектов изучения;   

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;      

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

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

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

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану;  

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.   

Достаточный уровень:  

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;   

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для  классификации;   

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;  

знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

знание правил гигиены органов чувств;  

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом  

возрастных особенностей;  

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и  учебно-трудовых задач.  

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания  рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
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выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с  

детьми;  

адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  

выполнение доступных природоохранительных действий;  

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

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

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 

и др.; 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 и др.;  

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя;  

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;  

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 

и др.);  

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель,  Городец, Хохлома и др.); 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 и др.;  

знание правил цветоведения, светотени, перспективы;  

построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;  

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); знание способов 

лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);  

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;   
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следование  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя  или 

 инструкциям,  представленным в других информационных источниках;  оценка 

результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (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.  

Музыка   

Минимальный уровень:  

определение характера и содержания  знакомых  музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой;  

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

гитара); пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

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;  

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:  

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 и др.);  

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.  

Физическая культура  

Минимальный уровень:  

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического  развития и физической подготовки человека; выполнение комплексов 

утренней гимнастики под руководством учителя;  

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное 

их  применение;  

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых  команд;  

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчѐт при  выполнении общеразвивающих упражнений; ходьба в различном темпе с 
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различными исходными положениями;  

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов  соревнований;  

участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; знание правил 

бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение  

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

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

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;  

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц  туловища;  

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.;  

подача  и  выполнение  строевых  команд,  ведение подсчѐта 

 при  выполнении  общеразвивающих упражнений.  

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;  

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных  играх и соревнованиях;   

знание спортивных традиций своего народа и других народов;   

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах  двигательной активности и их применение в практической деятельности; знание 

правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных  правил 

при выполнении двигательных действий под руководством учителя;  

знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием 

в  повседневной жизни;  соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно- спортивных мероприятиях.  

Ручной труд  

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 
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действий и самодисциплину; знание об исторической, культурной  и эстетической 

ценности вещей; знание видов художественных ремесел;  

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ;  

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и  

конструктивным свойствам;   отбор оптимальных и доступных технологических 

приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;  

экономное расходование материалов; использование в работе с разнообразной 

наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, 

схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия;  

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и  

корректировка хода практической работы;   

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их  результатами;  

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения.  

Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы,  отражают 

Предметные результаты по отдельным учебным предметам: 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Русский язык: 

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач 

Чтение (Литературное чтение): 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

2) участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

3) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем; 

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Речевая практика: 

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 

2) расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

4) уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил 

культуры речевого общения. 

Предметная область: Математика и информатика: 

Математика 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине 

предметов; пространственные и временные представления; 

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки, их количественных и пространственных отношений; 
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3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представления 

числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов; 

4) способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, жизненных и профессиональных задач; 

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического 

мышления с использованием математической речи; 

6) элементарные умения пользования компьютером. 

Предметная область: Естествознание. 

Мир природы и человека 

1) знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, сравнивать и 

давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

2) знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы и умение их устанавливать; 

3) владение доступными способами изучения природных явлений, процессов и некоторых 

социальных объектов. 

Природоведение 

1) знания о природе, взаимосвязи между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей природной среде; 

2) использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для решения 

практико-ориентированных задач; 

3) развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром природы. 

Предметная область: Искусство. 

Музыка. 

1) владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения; 

2) элементарный опыт музыкальной деятельности. 

 Рисование 

1) элементарные эстетические представления и оценочные суждения о произведениях 

искусства; 

2) овладение практическими изобразительными умениями и навыками, используемыми в 

разных видах рисования; 

3) практические умения самовыражения средствами рисования. 

Предметная область: Технология. 

Ручной труд 

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

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

свойств; 

2) владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

3) сформированность организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

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

Предметная область: Физическая культура. 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности; 

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта; 

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ориентирует  образовательный процесс на развитие личности обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

базовых учебных действий. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.   

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: закреплять основные направления и цели оценочной 

деятельности, описывать объект и  

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; обеспечивать комплексный 

подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий  

вести оценку предметных и личностных результатов; предусматривать оценку 

достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности  

общеобразовательной организации; позволять осуществлять оценку динамики 

учебных достижений обучающихся и развития их  

жизненной компетенции.   

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов.   

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для 

оценки качества образования.   

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 
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предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов).  

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, 

педиатра), которые хорошо знают ученика.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), 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-

медикопедагогический консилиум.  

На основе требований, сформулированных в Стандарте, организация разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации.  

Программа оценки включает:  

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

общеобразовательной организацией;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

Пример представлен в таблице 1:  

                      

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов  

 

Критерий  Параметры оценки  Индикаторы  
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Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий  

  

сформированность 

навыков коммуникации со 

взрослыми  

  

способность 

инициировать и поддерживать 

коммуникацию с взрослыми  

способность применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях  

способность обращаться 

за помощью   

сформированность 

навыков коммуникации со  

сверстниками  

способность 

инициировать и поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками  

способность применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях  

способность обращаться 

за помощью   

владение 

средствами  

коммуникации  

способность 

использовать разнообразные 

средства коммуникации 

согласно ситуации  

адекватность 

применения ритуалов 

социального  

взаимодействия  

способность правильно 

применить ритуалы 

социального взаимодействия 

согласно ситуации  

  

3) систему бальной оценки результатов;  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты 

всего класса (например,  

Журнал итоговых достижений учащихся  класса);  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов.  

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки результатов.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.   

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-

го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них 

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.   

Во время обучения в первом подготовительном  и I-м классах, а также в течение 

первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.   

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.   

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.   

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия / 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).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

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

заданий;  «хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций.  

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний:  

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю труда.   

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации.   

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «незачет».  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.   

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 
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кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП с учѐтом:  

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального,  

муниципального); условий реализации АООП ОО; особенностей контингента 

обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1  Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обеспечивает: связь базовых 

учебных действий с содержанием учебных предметов; решение задач формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых учебных 

действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования 

БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только 

в совместной деятельности педагога и обучающегося.  

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.   

Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

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 школе.  

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.   

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.   

Функции базовых учебных действий:  

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.  

I -IV классы  

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

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.   

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

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

реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.   

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.   

Характеристика базовых учебных действий  

Личностные учебные действия  

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

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

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

соответствующих 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 
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Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:   

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

ученик–класс,  учитель−класс);  использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и  учителем;   обращаться за помощью и принимать 

помощь;  слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

Регулятивные учебные действия: 

 Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия:  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:   

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых  

предметов;  устанавливать видо-родовые отношения предметов;   

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  читать; 

писать; выполнять арифметические действия;   

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей  

действительности;  работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение,  

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

  

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи 

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

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

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

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

предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.   

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 учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи;  
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2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;   

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, 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) Организация 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД.  

  

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи 

с содержанием учебных предметов в виде  таблицы.  

 

 

Группа БУД   Перечень учебных 

действий 
Образовательная 

область 
Учебный предмет 

Личностные 

учебные действия 
осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

 
способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

 
положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

 
целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей 

Язык и речевая 

практика 
Трудовое обучение 

(Ручной труд 
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самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 

Чтение 

 
понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

 
готовность к 

безопасному и 

бережному поведению 

в природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Коммуникативные 

учебные действия 
вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель -ученик, 

ученик - ученик, 

ученик - класс, учитель 

класс) 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 

 
использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

 
обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

Технологии Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

 
слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 
деятельности и быту 

Технологии Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

 
сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технологии Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

 
доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Естествознание Мир природы и 

человека 

  
Физическая 

культура 
Физическая 

культура  
договариваться        и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Регулятивные входить и выходить из Язык и речевая Русский язык 
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учебные действия учебного помещения со 

звонком 
практика 
Естествознание 

Математика 

Искусство 
Технологии 
Физическая 

культура 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Математика 
Музыка 
Изобразительное 

искусство Трудовое 

обучение (Ручной 

труд)  

Физическая 

культура  
ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения) 

  

 
пользоваться учебной 

мебелью 

  

 
контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

  

 
активно  участвовать в 

деятельности, 

предложенному плану 

и работать в общем 

темпе 

  

 
адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить из 

за парты и т. д.) 

  

 
работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место 

  

 
с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

  

 
передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Познавательные выделять 

существенные, общие и 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
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отличительные 

свойства предметов 
Речевая практика 

 
Устанавливать 

видородовые 

отношения 
предметов, 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

  
Математика Математика   
Естествознание Мир природы и 

человека  
делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

 
пользоваться знаками, 

символами, 

предметами 

заместителями 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

 
Читать Язык и речевая 

практика 
Русский язык 

Чтение  
Писать Язык и речевая 

практика 
Русский язык 

 
выполнять 

арифметические 

действия 

Математика Математика 

 
наблюдать; работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях) 

Язык и речевая 

практика 
Математика 
Искусство 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 

Изобразительное 

искусство 

 

            В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволят делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  

          Для оценки сформированности каждого действия  используется следующая 

система оценки: 

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1  балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2  балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 
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4  балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5  баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, 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) организация 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно -развивающей 

области 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

  

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику.  

Все знании учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, 

являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых 

школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, 

графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций. 

Основной целью курса являются формирование и совершенствование знаний, 

умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи обучения русскому языку: 

научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

выработать элементарные навыки грамотного письма; 

повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

формировать нравственные качества. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

развитие навыков каллиграфии; 

развитие фонетико-фонематических представлений; 

формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

развитие высших психических функций; 

развитие речи, владение техникой речи; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Процесс усвоения понятий является одновременно процессом речевого и 

умственного развития учащихся. Развиваются умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать языковой материал, применять его в речевой практике. 

Конечным результатом изучения языка является применение изучаемых языковых 

знаний в речевой практике, т. е. в процессе общения (коммуникации). 

Предложение, части речи, каждая морфема изучается для того, чтобы повысился 

уровень речевого общения учащихся, возросла возможность грамматически правильного 

и точного выражения своих мыслей. 
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Русский язык в младших классах специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида для обучения детей включает следующие разделы и 

соответствующие программы: обучение грамоте (1 класс), чтение (2—4 классы), 

письмо(2—4 классы), развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности (1—4 классы). Послебукварный период приходится на 

второй год обучения (2 класс). 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам 

русского языка, является развитие речи. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно 

позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной 

речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории 

существенно затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В 

результате к началу школьного обучения они не достигают такого уровня речевого 

развития, который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка 

Общая характеристика учебного курса 

В младших классах школьникам даются самые элементарные сведения по 

грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по 

грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, 

в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд 

грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение 

грамматике способствует их умственному и речевому развитию. Обучение грамматике 

будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее элементов и 

речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: 

«Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 

школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого 

в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения 

самое серьезное внимание уделяется звуко-буквенному анализу. 

Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и 

буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных 

ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых 

и двойных и др. 

Школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием 

соотношений между произношением и письмом, которое является не фонетическим, а 

фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе 

обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений 

психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и 

глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на 

основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных 

гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах 

изучаются различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 

классе дается понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, 

выделяется общая часть — корень. 
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Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки 

умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в 

процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. 

Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по 

опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая 

нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении 

выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и 

связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. 

В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что 

важно для усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного 

(различение именительного и винительного падежей). 

Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у 

школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать 

свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по 

развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и 

уточнению словаря, обучению построению предложения создает 

предпосылкиформирования умения высказываться в устной и письменной форме. 

Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 

сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и 

грамматическомустрою. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, 

трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто 

бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их 

координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и 

прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется в 1 классе —132 ч (4 ч 

в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах - по 136 ч (4 ч в неделю, по 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Содержание учебного курса 

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 (водá — вóды) или подбора по образцу 

родственных слов (водá — вóдный). 

Слово. 

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

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

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

морей. 

Большая буква в именах собственных. 
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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. 

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 

учителя. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по 

данным учителем вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или 

слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

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 учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

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

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

некоторых наречий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 
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писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

2 класс 

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 чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. 

СЛОВО 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

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

рама — рамы); 

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, обувьи др.). 

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

Изучение слов, обозначающих действия: 

· называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

· группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто 

как 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 учителя). 

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 

учителем; 

· заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

· составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

· выделение предложения из текста. 
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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 учителем). 

· Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

· Правильное использование личных местоимений вместо имени 

существительного. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

· Совершенствование техники письма. 

· Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

· Выполнение с помощью учителя 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 учителя 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 учителя в связи с 

чтением, 

работой по картинкам и с календарем природы. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

· Повторение пройденного за год. 

· Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя 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) 

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. 

· 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. 
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· 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 учителя). 

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 учителем 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 

· Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

· Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в 

более легких случаях — самостоятельно). 

· Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 

предложений, сформулированных под руководством учителя. 

· Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением 

темпа письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 
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· 1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

· 2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

· 3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

· 4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

· 5-я группа — э, х, ж, к; 

письмо заглавных букв: 

· 1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

· 2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

· 3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

· 4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

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 учителя. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил 

правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

· Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с 

союзом и. 

· Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 

картинному плану (серии картинок). 

· Повторение пройденного за год. 

4 класс 

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 

· 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 славами. 

· Разделительный ъ. 

· Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

· Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

· Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, 

о ком или о чем говорится, что говорится. 

· Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 



41 

 

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 

учителя и самостоятельно. 

· Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

· Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по 

данным учителем вопросам. 

· Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

· Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

· Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

· Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с 

дальнейшим ускорением темпа письма. 

· Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и 

прописных букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

· 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 учителя. 

· 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. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

· Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

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

· Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

· Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

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

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

некоторых наречий. 

· Повторение пройденного. 

 

Тематическое планирование 1 класс  

№

  

Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Добукварный период 18 

2.  Букварный период 114 

Итого  132 
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Тематическое планирование 2 класс 

№  Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Повторение 18 

2.  Звуки и буквы 22 

3.  Парные звонкие и глухие согласные 19 

4.  Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога 8 

5.  Твёрдые и мягкие согласные 13 

6.  Мягкий знак (Ь) на конце слова 7 

7.  Слово. Названия предметов 33 

8.  Предлоги 3 

9.  Слова с непроверяемыми гласными 3 

10.  Предложение 13 

11.  Повторение 7 

Итого  136 

 

Тематическое планирование  3 класс 

 

№  Название раздела, темы Количество часов 

1.  Повторение 11 

2.  Звуки и буквы. Различение звуков и букв 6 

3.  Порядок букв в русской азбуке 4 

4.  Гласные и согласные звуки и буквы 5 

5.  Гласные буквы и, е, ё, ю, я, э 5 

6.  Ударение в слове 6 

7.  Слог как часть слова 3 

8.  Перенос слов при письме 4 

9.  Твёрдые и мягкие согласные 8 

10.  Мягкий знак (ь) на конце и в середине слова 6 

11.  Гласные после шипящих 6 

12.  Парные звонкие и глухие согласные 7 

13.  Звонкие и глухие согласные на конце слова 10 
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14.  Разделительный мягкий знак 10 

15.  Слово. Названия предметов 7 

16.  Большая буква в именах людей, кличках животных, названиях 

городов, сел, деревень, улиц 

4 

17.  Названия действий 8 

18.  Названия признаков 10 

19.  Предлог 6 

20.  Предложение 10 

Итого  136 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№  Название раздела, темы Количество часов 

1.  Повторение 11 

2.  Звуки и буквы 87 

3.  Предложение 27 

4.  Повторение 14 

Итого  136 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 

словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

• описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

• составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам,  адрес на конверте. 

•  ставить знаки препинания в конце предложения; 

•  анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать 

звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

•  списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

•  писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

• алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Чтение 
Цель курса: Научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про 

себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

Задачи:  

- Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 

- Формировать читательскую самостоятельность у учащихся: развитие у них 

интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями 

детской литературы, формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской 
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культуры; посещение библиотеки, умение выбирать книги по интересу. 

-Учить самостоятельно работать с книгой. 

- Расширять  и активизировать словарный запас; 

    Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие артикуляционной моторики; 

-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления; 

-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи, владение техникой речи; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

         1 класс 

Личностные: 

- осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации)к учению, как 

одноклассника, друга; 

- формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

- способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, 

чтением; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения 

задания, поручения; 

- формирование первоначальных умений проявлять эмоции в процессе чтения, 

построения 

речевого высказывания 

Предметные результаты:  

Иметь представление: 

- о гласных и согласных звуках; 

- о твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуках; 

- об ударной и безударной гласной букве в слове (использовать термин ударение); 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- различать звуки на слух и в произношении; 

- анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

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

- слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса 

учителя. 

Учащиеся должны уметь: 

- различать звуки на слух и в произношении; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметами, соотносить их с 

предметами и картинками; 

- слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на наглядные средства. 

Учащиеся должны знать: 
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- наизусть 2-3 четверостишия, разученных с голоса учителя. 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

-  развитие устной коммуникации, способности к осмысленному чтению ; 

овладение способностью пользоваться устной речью для решения 

соответствующих 

возрасту житейских задач; 

- развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

2 класс 

Личностные результаты: 

- формирование положительного отношения и интереса к урокам литературного 

чтения; 

- формирование умений проявлять эмоции в процессе чтения и пересказа 

произведений, 

построения речевого высказывания; 

- развитие этических чувств (категорий: хорошо-плохо, добро-зло стыд, 

вина, совесть как регуляторов морального поведения); 

- формирование знаний об безопасности и здоровом образе жизни; 

- формирование умения выражать свои мысли. 

Предметные результаты:  

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3-5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом; 

- знать значение слов, которые встречаются в тексте; 

- виды интонации в соответствии со знаками препинания; 

- как пересказать содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать по слогам короткие тексты; 

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

- по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или 

слушали. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 2-3 коротких стихотворения; 

- знать значение слов, которые встречаются в тексте; 

- как пересказать содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать по слогам короткие тексты; 

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

- слушать небольшие по объёму тексты и отвечать на вопросы с помощью 

учителя или с опорой на картинку. 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- посещения библиотеки; 

- умения выбирать книгу по интересу; 

- самостоятельного чтения книг. 

3 и 4 класс 

Личностные результаты: 

- развитие художественно-эстетического вкуса, воспитание эстетических 

потребностей, 

ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других 

народов; 

- развивать умение сравнивать поступки героев произведений со своими 

собственными 

поступками. 

Предметные результаты:  

Учащиеся должны уметь: 

-читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и 

соответствующей интонацией; 

-читать про себя; 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое отношение; 

-определять главную мысль произведения; 

-читать отрывки по ролям; 

-пересказывать прочитанное полностью и выборочно; 

-участвовать в коллективном составлении рассказа на тему, близкую к теме 

прочитанного текста; 

-отличать сказку от рассказа. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 5—8 стихотворений; 

- авторов изученных произведений. 

Учащиеся должны уметь: 

- осознанно читать вслух текст вслух; 

- отвечать на вопросы по содержанию, выделять главную мысль под руководством 

учителя; 

- называть главных действующих лиц, оценивать их поступки под руководством 

учителя; 

- пересказывать небольшие отрывки. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3-5 стихотворений.                                    

 

Содержание учебного предмета 

1 класс  (132 ч.) 

Добукварный период (52 ч.). Знакомство с классом и школой, с режимом дня. 

Беседы о том, что находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и 

ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе и 

их назначение», Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании 

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к чтению и 

развитию речи  в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

Развитие устной речи учащихся: 

- формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию; 

- внятно выражать свои просьбы и желания; 

- слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя; 

- разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя; 

- пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам; 

- называть слова по предметным картинкам; 

- составлять простые предложения по своим практическим действиям, по 

картинкам и по вопросам. 

Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 
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формирование фонематического восприятия. Различение звуков и простых 

звукосочетаний в речи. Выработка умения отчетливо повторять произносимые учителем 

слова и фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук-лук, 

стол-стул, палка-лапка). 

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по 

структуре слов на слоги (у-хо, го-ло-ва). 

Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Выработка у учащихся 

умения показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке 

(слева направо, в горизонтальном положении). 

Букварный период (80 ч.) 

1-й  этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости 

от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих 

слов с протяжным произношением.  

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов. 

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, т, л, н, ы, р 

Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения 

их в словах (в начале или в конце).  

Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных 

звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно.  

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).  

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, 

г, д, й, ь, т. Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в 

начале, в середине, в конце).  

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими 

согласными в начале слога (по, ли, лук, вил).  

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-

ка, пар-та, ко-тик).  

Чтение предложений из двух-трех слов. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов.  

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, 

ф, э, ъ 

Практическое различение при чтении гласных и согласных; согласных звонких и 

глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).  

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв 

с последующей записью. 

Устная речь. Участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, 

используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе 

демонстрируемого действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним 

одного пояснительного слова по вопросам Чем? Что? Куда? Где? Саша рисует (чем?) 

карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу.  
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Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.  

Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий 

(хорошо-плохо, близко-далеко и другие).   

Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2-3 вопроса 

       Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются:  

научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 

осмысленно воспринимать прочитанное. У учащихся формируется навык сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения.Для чтения подбираются произведения 

народного творчества, классиков русской и зарубежной литературы, доступные 

пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у учащихся 

последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного. В программе на каждый год обучения дается примерная тематика 

произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 

совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения.Тематика 

произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных 

интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.На всех 

годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о 

мудрости и героизме русского народа.Совершенствование техники чтения осуществляется 

последовательно на каждом году обучения. Постоянное внимание следует уделять 

формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые учащиеся в 

силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет 

понимание содержания прочитанного.Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной 

речи чтение вслух, формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, 

постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения 

совершенствуется.Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать 

про себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 

класса.С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 

классах. Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается 

примерно в 3 классе с перехода на чтение целыми словами.Усвоение содержания 

читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна 

система работы по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так 

как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение.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.Развитие устной речи. Большое внимание на уроках 

чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, 

полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, 

направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение 

словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 

упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в 

зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно 

составленный план, картинный план.Внеклассное чтение ставит задачу начала 

формирования читательской самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к 

чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской 

культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу 

2 класс 136 ч. 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ Составление и чтение слов со сходными по звучанию и 

артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в 

связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте 

предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного. 
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ Пересказ содержания прочитанного по вопросам 

учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед 

классом. ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ Развитие интереса к книгам. Знакомство с 

доступными детскими книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, 

правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней 

рассказывается? 

Примерная тематика 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в 

школе, об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о 

дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в 

домашнем труде детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни 

животных и растений в разное время года. 

Осень пришла – в школу пора (16 ч.) 

Небольшие рассказы и стихотворения русских авторов о природе родного края 

осенью, о жизни детей и взрослых.  

Почитаем – поиграем (8ч.) 

Небольшие рассказы и стихотворения русских авторов о школе, жизни детей и 

взрослых, о нравственных и этических нормах поведения. 

В гостях у сказки (12 ч.)Произведения устного народного творчества: сказки о 

животных, волшебные сказки 

Животные рядом с нами (13ч.) 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о животных, 

о нравственных и этических нормах поведения. 

Ой ты, зимушка – зима (15 ч.) 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о природе, о 

жизни детей и взрослых, о труде и праздниках зимой. 

Что такое хорошо и что такое плохо (22ч.) 

Небольшие рассказы и стихотворения русских авторов о школе, жизни детей и 

взрослых, о нравственных и этических нормах поведения. 

Весна идёт! (18ч.) 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о природе 

весной, о жизни детей и взрослых, о труде, о нравственных и этических нормах 

поведения. 

Чудесное рядом (7 ч.)Небольшие весёлые рассказы и стихотворения. 

Лето красное (16 ч.) Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

авторов о природе летом. 

3 класс 136 ч. 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ   Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми 

словами после работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по 

смыслу и слоговой структуре слов. Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной 

интонации. Чтение про себя простых по содержанию текстов. 
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ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в 

прочитанном тексте. Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом 

детей и с содержанием другого знакомого текста. Деление текста на части с помощью 

учителя и коллективное придумывание заголовков к выделенным частям; составление 

картинного плана; рисование словарных картин. РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ Подробный 

пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. Чтение диалогов. Драматизация 

простейших оценок из рассказов и сказок. Самостоятельная работа по заданиям и 

вопросам, помещенным в книге для чтения.Разучивание в течение года небольших по 

объему стихотворений, чтение их перед классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ Подготовка учеников к формированию читательской 

самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной 

библиотечкой и постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. Чтение 

доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и 

объяснение иллюстраций. 

Примерная тематика Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об 

отношении людей к труду, природе, друг к другу; об общественно полезных делах. 

Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы 

мира и дружбы. 

«Здравствуй, школа! – 8 ч. Небольшие рассказы и стихотворения русских авторов 

о школе, жизни детей и взрослых, о нравственных и этических нормах поведения. 

«Осень наступила…» - 12 ч. Небольшие рассказы и стихотворения русских 

авторов о природе родного края осенью, о жизни детей и взрослых. Загадки, поговорки об 

осени. 

«Учимся трудится» - 13 ч. Небольшие рассказы и стихотворения русских авторов 

о жизни детей и взрослых, о труде, о школе, о нравственных и этических нормах 

поведения. 

«Ребятам о зверятах» - 13 ч. Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных авторов о животных, о нравственных и этических нормах поведения. 

«Чудесный мир сказок» - 12 ч. Произведения устного народного творчества: 

сказки о животных. 

 «Зимушка-зима» - 20ч. Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных авторов о природе, о жизни детей и взрослых, о труде и праздниках зимой. 

Загадки и поговорки о зиме. 

 «Так нельзя, а так можно» - 11 ч.  

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о жизни 

детей и взрослых, о труде, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи, 

содержащие практические советы на темы, связанные с трудом, школой, семьей, 

природой. «Весна в окно стучится» - 20 ч. Небольшие рассказы и стихотворения русских 

и зарубежных авторов о природе весной, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

нравственных и этических нормах поведения. Загадки, поговорки, игровые песни о весне. 

«Веселые истории» - 8 ч. Небольшие весёлые рассказы и стихотворения, игровые 

песни. 

«Родина любимая» - 9 ч.Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных авторов о родине, о подвигах детей и взрослых, о труде, о нравственных и 

этических нормах. 

«Здравствуй, лето!» - 10 ч.Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных авторов о природе, о жизни детей и взрослых, о труде летом. Загадки и 

поговорки о лете 
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4класс 136 ч. 

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО Выделение главной мысли произведения, осознание 

последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по 

смыслу части по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, 

коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов 

речи. Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 

выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ Самостоятельный полный и выборочный пересказ, 

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 школьников. Чтение рассказов и стихотворений 

русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей 

в разные времена года. Практические грамматические упражнения, правописание и 

развитие речи. 

В.Лебедев-Кумач «Здравствуй, школа!» (1ч.) 

Тема «Что такое хорошо…» (16ч.) 

Чтение и разбор произведений данной темы раскрывают положительные качества 

человека и поступки, заслуживающие осуждения; способствуют воспитанию морально-

этических, нравственных представлений учащихся. 

Тема «Уж небо осенью дышало…» (17 ч.)     

     Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, способствуют 

уточнению и расширению знаний учащихся об изменениях природы осенью, о подготовке 

животных и птиц к зиме. Знакомство с поэтическими произведениями позволяет 

развивать эстетические представления о красоте русской природы. Через систему 

художественных описаний и образов подчёркивается необходимость бережного 

отношения к природе. 

Тема «Народные сказки» (8 ч.) 

     Знакомство с произведениями данной темы способствует обогащению знаний 

учащихся об устном народном творчестве разных народов, об общности сюжетов, о 

характеристиках персонажей, признаках национальных традиций. 

Тема «О труде и трудолюбии» (11ч.) 

     Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, способствуют 

осознанию того, что труд, пусть самый скромный, нужен людям; формируют понятие о 

том, что учёба является основным видом труда школьников. 

Тема «Произведения русских и зарубежных писателей» (9 ч.)     

     Произведения, включённые в данный раздел, нацелены на дальнейшее 

углубление литературного образования учащихся. В разделе представлены произведения 

выдающихся русских и зарубежных писателей, творчество которых является неоценимым 

вкладом в сокровищницу отечественной и мировой культуры. Изучение данных 

произведений позволяет сделать заметный шаг в эстетическом, нравственном и речевом 

развитии. 

 Тема «Идёт волшебница зима» (14 ч.) 

     Чтение и разбор произведений данной темы способствуют уточнению, 

расширению знаний учащихся об изменениях в природе, жизни животных и птиц зимой. 

  Тема «Люби всё живое» (16 ч.) 



52 

 

     Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, отражают 

разнообразные и яркие образы живого природного мира; способствуют воспитанию у 

учащихся любви к животным, чуткого и бережного отношения к ним. 

Тема «В стране чудес» (9 ч.) 

     Чтение и разбор произведений данной темы способствуют эмоциональному 

воспитанию учащихся. 

Тема «Весна идёт!»  (20 ч.) 

      Чтение и разбор произведений данной темы показывают весеннее обновление 

природы; способствуют уточнению и расширению знаний учащихся об изменениях в 

природе, в жизни людей, животных и птиц весной; о важных для людей нашей страны 

праздниках, отмечаемых весной.  

Тема «Лето наступило» (15 ч.) 

      Чтение и разбор произведений по данной теме способствуют уточнению, 

расширению представлений учащихся о лете как о времени года, об изменениях в 

природе, в жизни людей, животных и птиц.  

При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в программу 

коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, переносить сроки 

контрольных работ и др., имея на это объективные причины.  

 

Тематическое планирование 

1 класс (132 ч.)  

 

№ Тема Количество часов 

1 Добукварный период 52 ч. 

2 Букварный период 80 ч. 

 

2 класс (136 ч.)  

 

№ Тема Количество 

часов 

1 «Осень пришла – снова в школу пора» 16 

2 «В гостях у сказки» 9 

3 «Почитаем — поиграем» 13 

4 «Животные рядом с нами» 16 

5 «Ой ты, зимушка-зима» 17 

6 «Что такое хорошо и что такое плохо» 19 

7 «Весна идёт» 22 

8 «Чудесное рядом» 14 

  Лето красное 10 

 

3 класс (136 ч.) 

 

№ Тема Количество часов 

1 «Здравствуй, школа! 8 ч. 

2 «Осень наступила…» 12 ч. 

3 «Учимся трудится» 13 ч. 

4 «Ребятам о зверятах»  13 ч. 

5 «Чудесный мир сказок» 12 ч. 

6 «Зимушка-зима» 20 ч. 

7 «Так нельзя, а так можно» 11 ч. 

8 «Весна в окно стучится» 20 ч. 

9 «Веселые истории» 8 ч. 

1 «Родина любимая» 9 ч. 
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0 

1

1 

«Здравствуй, лето!» 10 ч. 

 

4 класс (136 ч.) 

 

№ 

п

/п 

Название разделов программы. Количеств

о 

часов. 

1

. 

В.Лебедев-Кумач «Здравствуй, школа!». 1 ч 

2 Что такое хорошо… 16 ч 

3 Уж небо осенью дышало… 17 ч 

4 Народные сказки. 8 ч 

5 О труде и трудолюбии. 11 ч 

6 Произведения русских и зарубежных писателей. 9 ч 

7 Идёт волшебница зима. 14 ч 

8 Люби всё живое. 16 ч 

9 В стране чудес. 9 ч 

1

0 

Весна идёт! 20 ч 

1

1 

Лето наступило. 15 ч 
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Речевая практика.  

Цель программы обучения:- коррекция недостатков общего и речевого развития 

учащихся коррекционной школы. 

Задачи программы обучения: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учит строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие артикуляционной моторики; 

-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления; 

-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи, владение техникой речи; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;   

- 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:  

- 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:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

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

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные:  
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- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать;  

- 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). 

Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС 

(33 ч) 

Аудирование 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: 

«Сядь за парту и достань книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми 

вазу и поставу 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: Ж а-

жа-жа — есть иголки у ежа. Ша-ша-ша — мама моет малыша. 

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 

учащимисякартинок 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 мотивы 

знакомых 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 или 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 на 

изменение темпа речи в соответствии с заданной ситуацией типа: Бабушка медленно 

спрашивает: «Ты... куда... идёшь... 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: весёлое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция 

на речь учителя, детей в ситуациях с заданным содержанием. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в 

сказку», «Я дома», «Я и мои товарищи», « Мойдодыр», «Мир природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте познакомимся», «Отгадай, 

что в моём ранце»; «Прогулка и машине», «Весёлый оркестр»; «Терем-теремок», 
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«Репка», «Колобок»; «Мой адрес». 

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя 

и с опорой на иллюстративный материал. 

Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, 

величине, форме, вкусу и др. (по теме ситуации, совместно с учителем). Составление 

предложений с отработанной лексики. 

Сравнение двух предметов или их изображений по заданному признаку: 

Медведь большой, а мышка .... Дерево высокое, а куст .... И т. д. 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. 

Использование новых слов и предложений в ролевой игре по теме ситуации. 

Внятное выражение просьбы и желания, обращенных к учителю или к 

товарищу. Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с 

одновременным 

использованием картинно-символической схемы к каждому предложению, 

мелового рисунка на доске, макетного театра. 

Культура общения 

Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, 

здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. Использование как выразительных 

средств речи (умеренная сила голоса, доброжелательный, радостный тон речи), так и 

помощников речи (мимика, жесты, позы, выражающие внимание к партнёру). 

Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с 

речевой 

ситуацией. 

 

 

2 КЛАСС 

( 68 ч) 

Аудирование 

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 с 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 двучленной инструкции 

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

Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте, 

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 своё имя и 

свою 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: посчитать Егорок на горке (сначала на одном 

выдохе — два Егорки, потом — три): Как на горке, на пригорке стояли 33 Егорки: 

раз Егорка, два Егорка, три Егорка и т. д. 

Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 
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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. Выражение лица: весёлое, 

грустное, удивлённое, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона 

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

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Я 

дома», «Я за порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир 

природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Добро пожаловать!», «В школьной 

столовой», «Готовим новогодний праздник»; «Истории о лете», «Играем в школу», 

«Играем во дворе»; «Красная шапочка», «Три медведя», «Три поросёнка»; «В 

воскресенье все дома», «С Днём рождения!», «Алло! Алло!»; «Садитесь, пожалуйста! 

(поведение в автобусе)», «Мы не знаем, как пройти... Как быть?», «Расскажи мне о 

школе», «Моя дорога в школу», «За покупками в магазин»; «Наш товарищ заболел», 

«Дежурство»; «Отгадываем любимое занятие каждого», «Я записался в кружок»; «У 

меня есть щенок», «Мой котёнок убежал. Может, кто его видел?». 

Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный 

материал. Называние детьми предметов и различных действий с ними (по теме 

ситуации). 

Характеристика признаков данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, 

материал и др. Узнавание предметов по их частям или по признакам: маленький, 

серенький, пушистый, с беленькими лапками и беленьким кончиком хвоста. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах: Какая 

лиса? — Хитрая. — А заяц? — Трусливый. — А петух какой? — Смелый. — Кто 

тебе больше всех понравился?» — ... 

Составление разных по содержанию предложений по определённой теме с 

опорой на заданную синтаксическую конструкцию, например: тема «Любимое 

занятие», наглядный материал по теме, заданная синтаксическая конструкция: Брат 

любит собирать марки (Маша любит читать книги. Вася любит смотреть телевизор). 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. 

Использование новых слов и предложений в ролевой игре. 

Коллективное составление рассказа. 

Культура общения 

Выражение благодарности. «Вежливые» слова. 

Расширение слов для приветствия и прощания: доброе утро, добрый день, 

добрый вечер, доброй ночи. 

Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных речевых 

ситуациях. 

Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. 

Тренировочные упражнения на готовом текстовом материале. 

3 КЛАСС 

(68 ч) 

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 разгадать их. 

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

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

с опорой на иллюстративный материал: общение нужно для того, чтобы сообщить что-
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то новое, обменяться мнением, попросить о чём-нибудь, поздравить, пожалеть, 

утешить и т.д. 

Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. 

Опора на иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации: 

- 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; 

- нужно не забывать употреблять «вежливые» слова пожалуйста, извини, 

извините, спасибо. 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески 

и афиши на улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки). 

Аудирование 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, 

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

кости — гости, тонет — стонет; Я видела в скворечнице скворца. Я видела в 

скворечнице скворца и скворушку. Игра «Маленький учитель», выполнение подобных 

заданий детьми. 

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной 

записи или 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, 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: посчитать до 10 на одном выдохе; 

потянуть 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 (выбор силы голоса и 

ритма); 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 

в различных ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств (радость, 

удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) соответствующим тоном голоса в 

специально подо-бранных диалогах. Различение на рисунках (пиктограммах) 

выражения этих чувств. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывание ситуации типа: Снег идёт? — Да, снег 

идёт (Ура, снег идёт!). 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за 

порогом дома», «Это я!», «Мои друзья», «Мир природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Это моя школа», «Вместе после 

уроков», «Успехи и неудачи бывают у каждого»; «Волк и семеро козлят», «Гуси-

лебеди», «Настя и Марфуша в гостях у Морозко»; «Я тебе позвоню», «Обмениваемся 

бытовыми советами», «В гости на день рождения»; «Я пешеход», «Мой дом и моя 

семья», «На приёме у врача», «Я зритель»; «Привычки хорошие и не очень», 
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«Хочешь со мной дружить?», «Вместе нам не скучно»; «В зоопарке у зверей», 

«Погода и мы», «Мы — друзья или враги природы?». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал: 

Коля подарил то, во что можно играть. Эта игрушка небольшая, быстрая, у неё есть 

пульт управления. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах: Какая 

Настя? — Добрая, вежливая, трудолюбивая. — А Марфа? — Жадная, грубая, ленивая. 

— А Морозко какой? — Справедливый. — Кто тебе больше всех понравился? — ... 

Составление диалогов типа «вопрос — сообщение»: Что ты можешь 

приготовить? — Я могу сварить макароны, поджарить яичницу. — Как ты варишь 

макароны? — ...; Какие привычки ты считаешь хорошими? — Я думаю, что хорошо 

никогда не опаздывать, не надо врать, нехорошо обижать малышей. — Тебе когда-

нибудь приходилось опаздывать в школу? — Да, однажды по дороге сломался 

автобус, и я пришел только ко второму уроку. 

Составление совместно с учителем разных по содержанию предложений с 

опорой на иллюстративный материал по теме ситуации, например, по теме «Это моя 

школа»: Вот моя школа (Здесь находится моя школа). В школе четыре этажа (пять 

этажей, два этажа / Школа двухэтажная). Около школы спортивная площадка 

(небольшой сад). На первом этаже мастерские. Мы учимся на втором этаже (Наш 

класс на втором этаже). 

Замена часто повторяющегося слова школа другими словами (местоимениями). 

Фиксация символами каждого предложения в процессе подготовки, последующее 

составление связного высказывания (4— 5 предложений). 

Культура общения 

Выражение просьбы (Будьте добры, помогите мне, пожалуйста. Не могли бы 

вы мне помочь... Я прошу вас, дайте мне сказку «Аленький цветочек» Аксакова), 

извинения (Простите меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста). 

Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого 

поведения в соответствии с ситуацией: Здравствуй! Здравствуйте! До свидания! Всего 

хорошего! Будьте здоровы! Пока! Счастливо! 

Речевое общение с малознакомыми людьми: Как вас зовут? Как тебя зовут? Как 

ваша фамилия? Как твоя, фамилия? Извините, пожалуйста, вы не скажете, как пройти 

на остановку автобуса? Не могли бы вы объяснить мне дорогу до остановки? и т. д. 

4 КЛАСС 

(68 ч.) 

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, с кино- и телеэкрана? Важно ли для 

нас это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или 

письменный? Что мы узнаём из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, утешать, 

сердить, мирить. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. 

Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и 

женский туалет, нельзя фотографировать и т. д. 

Аудирование 

Повторение предложений (из 5— 6 слов), разных по структуре, вслед за 

учителем. Прослушивание коротких сказок или рассказов в магнитофонной записи с 

их 

последующим пересказом. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных 



60 

 

речевых ситуациях. 

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. 

Соотнесение произнесенных 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. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я 

дома», «Я за порогом дома», «Я в мире природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Игра по правилам», «Мой старший 

друг. Почему с ним интересно?»; «Двенадцать месяцев», «Бременские музыканты» 

(сцены из сказок); «Сочиняем стихотворение. Мы поэты», «Придумываем сказку. Мы 

сказочники»; «Мой помощник телефон» (справочные телефонные службы), «Вместе в 

беде и в радости»; «Поздравление ветеранам», «Я гость», «Я выбираю книгу»; «В 

гостях у леса». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. Об одном и 

том же по-разному: Красивую речь приятно и слушать. Надо так говорить, чтобы всем 

было приятно слушать; Мне интересно быть с моим старшим братом. Он всегда 

рассказывает о том, чего я не знаю. Я больше всего люблю оставаться с моим 

старшим братом. Он знает много разных историй и интересно их рассказывает. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос — 

ответ, вопрос — сообщение): Здравствуйте, когда вечером отходит поезд в Москву?  

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учётом фиксированной структуры 

высказывания (начало — основное содержание — конец): Жил-был гриб-боровик. 

Был он большой и очень красивый. Чтобы его не нашли, он спрятался под еловой 

лапой. 

Культура общения 

Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в 

составлении устного и письменного приглашения, поздравления. 

Извинение: Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Не сердитесь, 

пожалуйста. Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, но эта книга  у 

меня  уж е 

есть. Извини, но я не смогу в этот день прийти к тебе в гости. Использование 

этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в программу 

коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, переносить сроки 

контрольных работ и др., имея на это объективные причины.  

 

 

3.Тематическое планирование 

1 класс (33 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Школьная жизнь 6 ч. 

2 Мы идем во двор гулять 3 ч 

3 У нас праздник 3 ч 

4 Готовим новогодний праздник 6 ч 

5 Зимняя прогулка 3 ч 

6 Игры и игрушки 3 ч 

7 Как я помогаю маме 3 ч 
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8 Перед сном 2 ч 

9 Доброе утро 3 ч. 

10 Повторение изученного  1 ч. 

 

2 класс (68 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Школьная жизнь 8 ч. 

2 Игры и игрушки 5 ч 

3 Играем в сказку 8 ч 

4 Я дома 4 ч 

5 Мои товарищи в школе 4 ч 

6 Готовим новогодний праздник 3 ч 

7 Зимняя прогулка 4 ч 

8 Мойдодыр 12 ч 

9 Я за порогом дома   12 ч. 

10 Мир природы 8 ч 

 

3 класс (68 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Школьная жизнь 8 

2 Подвижные игры 4  

3 Инсценируем сказку 11 ч. 

4 Какой я дома 5 ч. 

5 Мой помощник телефон 8 ч. 

6 Мои друзья 7 ч. 

7 Я за порогом дома 10 ч. 

8 У нас праздник 2 ч. 

9 Я в мире природы 12 ч. 

10 Итоговый урок 1 ч. 

 Всего 68 

4 класс (68 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Учимся выразительности речи 14 ч. 

2 Общение и его значение в жизни 12 ч. 

3 Культура общения   7 ч. 

4 Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 

35 ч. 

 

 
МАТЕМАТИКА  

Главной целью математики служит: 

- повышение уровня общего развития обучающихся; 

- подготовка к овладению доступными профессионально - трудовыми навыками; 

- социальная адаптация и реабилитация. 

Обучение математике способствует решению следующих задач: 

1.  Развивать познавательную деятельность обучающихся. 

2. Научить выполнять четыре арифметических действия с целыми числами. Дать 
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обучающимся такие количественные, пространственные и временные представления, 

которые помогут им ориентироваться в окружающей жизни, и более успешно включиться 

в трудовую деятельность. 

3. Воспитывать трудолюбие, любознательность, настойчивость, самостоятельность, 

терпеливость. 

4.Формировать умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные базовые  учебные действия 

У учащихся будут сформированы: 

– положительное отношение к школе, к изучению математики; 

– интерес к учебному материалу; 

– представление о причинах успеха в учёбе; 

– общее представление о моральных нормах поведения; 

– уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное 

отношение к людям. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

– начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к 

школе; 

– первоначального представления о знании и незнании;  

– понимания значения математики в жизни человека; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности; 

– первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Регулятивные базовые учебные действия 

Учащиеся научатся: 

– принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– адекватно воспринимать предложения учителя; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

– оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

– в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной 

речи; 

– осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные базовые учебные действия 

Учащиеся научатся: 

– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником; 

– использовать рисуночные и простые символические варианты математической 

записи; 

– читать простое схематическое изображение; 

– понимать информацию в знаково-символической форме в простейших случаях, 

под руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2–5 знаков или 

символов, 1–2 операций); 
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– на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 

– проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

– выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

– под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов 

(проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

– под руководством учителя проводить аналогию; 

– понимать отношения между понятиями (родо-видовые, причинно-следственные). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– строить небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 

предложения); 

– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 

отношениях; 

– выделять несколько существенных признаков объектов; 

– под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим 

объектам на основе их анализа; 

– понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 

эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и 

формулировать выводы; 

– проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные базовые учебные действия 

Учащиеся научатся: 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– воспринимать различные точки зрения; 

– воспринимать мнение других людей о математических явлениях;  

– понимать необходимость использования правил вежливости; 

– использовать простые речевые средства; 

– контролировать свои действия в классе; 

– понимать задаваемые вопросы. 

Учащиеся получит возможность научиться: 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– следить за действиями других участников учебной деятельности; 

– выражать свою точку зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– адекватно использовать средства устного общения. 

Предметные результаты 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

-   количественные, порядковые числительные в пределах 100; 

-  состав однозначных, двузначных и трёхзначных чисел и числа 10 из разрядных      

    слагаемых; 

-   линии — прямую, кривую, отрезок, ломаную; 

-   единицы (меры) стоимости, длины, массы, времени, ёмкости; 

Получат возможность научиться: 

-   читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; в пределах 100.  

-   выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, 100, опираясь на 

знание их состава из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения. 

-   решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание 

задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, 

готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое 

действие; 

-  узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 
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-   чертить прямую линию, отрезок заданной длины, ломаную их нескольких 

звеньев,   измерять отрезок; 

-   чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

При необходимости в течение учебного года учитель может 

вносить в программу коррективы: изменять последовательность уроков 

внутри темы, переносить сроки контрольных работ и др., имея на это 

объективные причины 

Минимальный уровень 

- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в 

пределах 100; 

- 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; 

- название компонентов умножения и деления; 

- меры длины, массы и их соотношения; 

- меры времени и их соотношения; 

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

- название элементов четырехугольников. 

Достаточный  уровень 

- выполнять устные и письменные вычисления сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные арифметические задачи; 

- самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два действия; 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

- вычислять длину ломаной; 

- узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Курс предусматривает изучение следующих  разделов:  

Распределение количества часов по разделам: 

Пропедевтический период - 31 ч. 
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Числа. Величины: 

- Первый  десяток - 90 ч. 

- Второй десяток - 11 ч: 

              Арифметические действия  

              Текстовые задачи 

 Пространственные отношения 

 Геометрические фигуры и тела 

Пропедевтический период  

Свойства предметов 

 Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов: 

-  сравнение двух предметов, серии предметов. 

-  сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине, равной, одинаковой, такой 

же величины. 

-  сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины). 

-  сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); 

самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, 

мелкий, толстый, тонкий). 

-  сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса). 

-  сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости.  

-  положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, 

выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, 

за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

-  ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

-  сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

-  отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 

следующий за. 

Временные представления: 

-   сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, 

поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

-   сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрические формы: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

брус. 

Числа. Величины.  

-  Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 

(счет предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. Число 

и цифра 0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в 

числовом ряду (0—9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 

-  Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток. 
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-  Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. 

Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении действия 

вычитания. Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

-  Числа однозначные, двузначные. Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—

20. Числовой ряд 1—20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишние, недостающие 

единицы, десяток). Счет от заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание 

по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания. 

-   Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 

1 к., 5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена. 

-  Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

-  Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки 

в различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина 

отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки. 

-  Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, 

вычерчивание отрезка заданной длины. 

-  Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. 

-  Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток, порядок 

дней недели. 

- Овал. 

- Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

*Числа от 11-20 изучаются в порядке ознакомления. 

2 класс 

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

           

Счет в пределах  

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности.  

Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно(=).  

Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода 

через десяток.  

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения 

второго слагаемого на два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем 

разложения вычитаемого на два числа. 

Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом 

через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

Число 0 как компонент сложения. 

Единица (мера) длины - дециметр. Обозначение: 1 дм Соотношение: 1 дм=10 см. 

число и как компонент сложения. 

Единица (мера) длины - дециметр. Обозначение- 1 дм 

Соотношение: 1 дм =10 см. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, 

длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 

Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 
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единиц. Составные арифметические задачи в два действия. 

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Сравнение углов с прямым углом Черчение прямого угла с помощью чертежного 

угольника 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: 

вершины, углы, стороны Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в 

клетку по заданным вершинам. 

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах направление движения 

стрелок. Единица (мера) времени - час. Обозначение: 1 ч. 

Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну) 

Обучающиеся в классе делятся на группы. Знания учащихся оцениваются в 

соответствии с требованиями данной программы. Тем детям, которые не справляются с 

заданиями, предлагается облегчённый вариант. 

Предполагаемые конечные результаты. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

- об отрезке числового ряда от 11 до 20; 

- о счёте в пределах 20 ( количественный, порядковый); 

- об однозначных и двузначных числах; 

- о компонентах и результатах сложения и вычитания; 

- о геометрических фигурах: овале, луче, угле; 

- о видах углов: прямом, тупом, остром; 

- об элементах треугольника, квадрата, прямоугольника: углах, сторонах, 

вершинах. 

Учащиеся должны уметь: 

     -  выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с 

переходом через десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

      - решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

  -  узнавать, называть, чертить отрезки, углы - прямой, тупой, острый  на 

нелинованной бумаге; 

-чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

- определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 

3 класс 

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.                                        

1. Повторение  

Второй десяток. Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода и с переходом через разряд. Четные - нечетные, однозначные - 

двузначные числа. Решение простых задач на нахождение суммы и разности. Единицы 

времени: час, сутки. Единицы длинны: 1 см, 1 дм. Меры емкости: 1 л. Меры массы: 1 кг. 

Измерение и построение отрезка заданной длины. Углы и их виды. Построение по 

опорным точкам квадрата, прямоугольника, треугольника с помощью линейки.  

2. Умножение и деление чисел 

Понятие умножения. Название компонентов умножения. Знак умножения. Таблица 
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умножений чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20). Деление. Знак деления. Название 

компонентов деления. Таблица деления на 2, 3, 4, 5, 6 ( в пределах 20). Взаимосвязь 

таблицы умножения и деления. Деление на равные части и по содержанию. 

3. Нумерация чисел в пределах 100.  Получение ряда круглых десятков,  

сложение и вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из 

десятков и единиц. Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы.   

Числовой ряд 1 – 100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, 

по 4. понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел на несколько 

десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

4. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 

7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39) и соответствующие случаи 

вычитания.  

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания.  

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием умножения.  Знак умножения (х). Запись и чтение действия 

умножения.  Название компонентов и результата умножения в речи учителя. 

5. Таблица умножения числа 2. 

Деление на равные части. 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. Таблица 

деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя.  

6. Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в 

пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

7. Соотношение: 1р. = 100к. 

8. Скобки. Действия  I и II ступени. 

9. Единица (мера) длины – метр. Обозначение: 1м. Соотношения: 1 м = 10дм, 1 м = 

100 см. Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с 

копейками, метры с сантиметрами).   

10. Единицы (меры) времени – минута, месяц, год. Обозначение : 1 мин., 1 мес., 1 

год. Соотношения: 1 ч = 60 мин. 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. 

Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин. (10 ч 

25 мин и без 15 мин 11ч). 

11. Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 

(деление на равные части и по содержанию).  

12. Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 

13. Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, 

умножения, деления. 

14. Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. 

15. Пересечение линий. Точка пересечения. 

16. Окружность, круг. Циркуль, центр, радиус. Построение окружности с помощью 

циркуля. 

17. Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

18. Многоугольник, вершины, углы, стороны. 

 

Арифметические действия 

Таблица умножения в пределах 100. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Числовые выражения.  Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число.  

Элементы алгебраической пропедевтики. Уравнение. Решение уравнений 

(подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Решение задач разными способами. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины. Единицы длины (километр). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр).  

*Данные темы рассматриваются в порядке ознакомления, исходя из 

психологических 

особенностей детей.  

 

Учащиеся должны знать: 

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

- смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов  деления на уровне практических действий, способа 

чтения и записи каждого вида деления; 

- таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

- порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

- единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения 

изученных мер; 

- порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Учащиеся должны уметь: 

- считать, присчитывать, отсчитывать  по единице и равными числовыми группами 

по  2. 5. 4, в пределах 100; 

- откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

- складывать и вычитать числа и пределах 100 без перехода через разряд приемами 

устных вычислений. 

- использовать  знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров 

на деление; 

- 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, пользоваться различными табелями-

календарями, отрывными календарями; 

- определять  время по часам (время прошедшее, будущее); 

- находить точку пересечения линий; 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 

4 класс 

Повторение. Нумерацию. Сложение и  вычитание в пределах 100 без перехода 

через разряд. Разряд единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сложение чисел в 

пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание  по 3, 6. 9, 4. 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. 

Названия компонентов действий умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) длины миллиметр. Обозначение:1мм. Соотношение: 1см=10мм. 

Единица (мера) времени секунда. Обозначение: 1с. Соотношение: 1мин.=60с. 

Секундная стрелка. Секундомер. 
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Определение времени по часам с точностью до 1 мин. Двойное обозначение 

времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение(уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между ценой, количеством, стоимостью, 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 её длины. Построение отрезка 

равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине её отрезков. 

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. 

В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами  (чтение, русский язык, ознакомление с окружающим 

миром, труд).   

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для 

каждого ученика. 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

 1 класс   

1 Пропедевтический период  31 

2 Первый  десяток 90 

3 Второй десяток 10 

4 Контрольная работа за год 1 

 Всего  132 

 2 класс  

1 Нумерация (Повторение) 26 

2 Второй десяток 15 

3 Сложение и вычитание чисел без перехода через 

десяток 

33 

4 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 6 

5 Вычитание с переходом через десяток 31 

6 Геометрический материал 9 

7 Повторение пройденного материала га год 15 

8 Контрольная работа за год 1 

 Всего  136 

 3 класс  

1 Повторение 5 

2 Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд ( 

повторение) 

9 

3 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд  21 

4 Умножение и деление 19 
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5 Сотня. Нумерация 11 

6 Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток 24 

7 Числа, полученные при счете и при измерении 27 

8 Взаимное положение линий на плоскости 6 

9 Порядок арифметических действий 9 

10 Контрольная работа за год 1 

 Всего  136 

 4 класс  

1 Сотня 36 

2 Сложение и вычитание в пределах 100с переходом через 

разряд 

17 

3 Умножение и деление 72 

4 Контрольная работа за год 1 

 Всего  136 

 Всего за 4 года 540 

 

Мир природы и человека 
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- уточняет представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об 

основных её элементах; 

- расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные  

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

- формирует знания учащихся о природе своего края; 

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учит детей  

бережному отношению к природе. 
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных 

учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 

ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 
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систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

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

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности 

к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 

биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных условиях. 

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.  

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и других инфекционных заболеваний, 

образовательный процесс осуществлять с использованием дистанционных технологий, 

«электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса «Мир природы и человека» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно:  

1)осознание себя как гражданина России; 

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

3)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

4)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

5)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

6)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

8)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

9)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10)формирование готовности к самостоятельной жизни 

 Изучение курса «Мир природы и человека» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Мир природы и человека»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Мир природы и 

человека»; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «мир природы и человека». 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

- развитие пространственной ориентации, 

- развитие основных мыслительных операций, 

- коррекция внимания и мышления; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

                

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Сезонные изменения в природе (20 час) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима — солнце светит мало, греет 

слабо, жизнь замирает; лето — солнце долго светит, греет сильно, всё оживает. Солнце 

весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях 

неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, 

дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. Растения 

и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний 

покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, 

цветение де-ревьев. Берёза, клён, мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. Животные зимой. 

Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года  

Неживая природа (9 час) 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днём и 

ночью: солнце, облака, луна, звёзды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: 
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утро, день, вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. Земля: песок, камни, глина. 

Солнце — источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 

животных, человека; о влиянии солнца на смену времён года. 

Живая природа (31 час) 

Растения (10 час) 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, 

образование плодов и семян; приспособление к смене времён года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 

жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные(10 час) 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным 

условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их 

сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, 

приспособлении к смене времён года (1— 2 хорошо знакомых животных).  

Человек (13 час) 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. Первая помощь при порезах, 

ожогах кожи. Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щёки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза — 

орган зрения, ухо — орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболевании 

органов чувств человека. 

Повторение (4час) 

 
 

2 КЛАСС 

Сезонные изменения в природе (20 час) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времён года в связи с изменением 

положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времён года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, 

лёд, замерзание водоёмов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, 

тучи, гроза (гром, молния), тёплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за 

погодой, их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года. Наблюдения за растениями 

(деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, сирень, калина, 

шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за 

зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей, скворцов. 

Животные в разное время года: лиса, белка, ёж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. Детские 

игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 
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Неживая природа (10 час) 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для измерения 

темпе-ратуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных» человека. Вода в природе: 

дождь, снег, лёд; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа (32 час) 

Растения (14 час) 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3— 4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни 

растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: 

традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за 

комнатными растениями. Огород. Овощи (3— 5 названий), их признаки. Особенности 

произрастания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3— 5 названий). Названия и признаки. Особенности 

произрастания. Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. Уход за растениями сада и 

огорода. 

Животные (10 час) 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка — рысь. Собака — волк. 

Внешний вид, питание, названия детёнышей, повадки, образ жизни, места обитания. 

Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие 

пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2— 3 названия рыб, распространённых в данной местности). Внешний 

вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий.  

Человек (10 час) 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы Пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

Повторение (4 час) 

 

3 КЛАСС 

 
Сезонные изменения в природе (20 час) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года. Наблюдение 

за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление 

солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. Формирование 

представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, 

ледоход, жаркие дни, радуга, холодный — тёплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. Календарь. Знакомство с 

календарём. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, 

акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и 

перелётные: клёст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. Лесные животные: мыши, змеи, 
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лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа (8 час) 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр 

(элементарные представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны 

горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра.  

 

Живая природа (34 час) 

Растения (14 час) 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, 

травы. Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2— 3 названия); ягодные кустарники (2— 3 

названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. Орехи. 

Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. Грибы. Грибы съедобные и 

несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные (12 час) 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ 

жизни, детёныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детёныши. 

Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, 

заяц — кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и зимующие: ласточка, 

дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок.  

Человек (10 час) 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, 

мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 

Повторение (4 час) 

4 КЛАСС  

Сезонные изменения в природе (20 час) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времён года. Чередование 

времён года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, 

град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное 

время года 

Дикие и домашние животные в разное время года. Труд людей города и села в 

разное время года. 

Неживая природа (8 час) 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки 
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почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

 

Живая природа (36 час) 

Растения (14 час) 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие (по 2— 3 наиболее распространённых). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк 

(сквер). Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овёс и др. Уход 

человека за полевыми растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых 

растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, метёлка. Влияние сезонных 

изменений на жизнь полевых растений.  

 

Животные (12 час) 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 

домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы — друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о 

потомстве. Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с 

домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчёл. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

Человек (10 час) 

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и 

отдыха. Состояние природы и её влияние на здоровье человека. Забота человека о 

чистоте 

воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих 

животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

Повторение (4 час) 

 

При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в программу 

коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, переносить сроки 

контрольных работ и др., имея на это объективные причины.  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество часов 

 1 класс  

1 Сезонные изменения в природе 20 

2 Неживая природа 9 

3 Растения 10 

4 Животные 10 

5 Человек 13 

6 Повторение 4 

 Всего 64 

 2 класс  

1 Сезонные изменения в природе 20 

2 Неживая природа 10 

3 Растения 14 
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4 Животные 10 

5 Человек 10 

6 Повторение 4 

 Всего 68 

 3 класс  

1 Сезонные изменения в природе 20 

2 Неживая природа 8 

3 Растения 14 

4 Животные 12 

5 Человек 10 

6 Повторение 4 

 Всего 68 

 4 класс  

1 Сезонные изменения в природе 20 

2 Неживая природа 8 

3 Растения 14 

4 Животные 12 

5 Человек 10 

6 Повторение 4 

 Всего 68 

 Всего за 4 года 270 

 

 

МУЗЫКА   

Пояснительная записка  

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их 

музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности.  

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры.  

Задачи учебного предмета «Музыка»:  

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями).  

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.  

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности.  

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника.  

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.   

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
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Личностные результаты: 

включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах: 

 - формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;                                                                            

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы; 

-  формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 

коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности;  

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры. 
  

Метапредметные результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни класса, школы. 

 

 Предметные результаты  

- развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства. 

 

 

Обучающиеся научатся: 

- проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

-формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов; 

- эмоционально выражать свое отношение к искусству, размышлять о музыке, 

выражать свое отношение к ней, объяснять, почему у них возникло то или иное мнение; 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

воплощения различных художественных образов; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 



80 

 

 

Содержание учебного предмета «Музыка»  

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» – 16 ч. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» – 16 ч. 

Урок 1. И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Муза – 

волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков.  

Урок 2. Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 3. Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Урок 4. Душа музыки - мелодия.  Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). 

Урок 5. Музыка осени.  Выразительность и изобразительность в музыке. Звучание 

музыки в окружающей жизни и внутри самого человека.  

Урок 6. Сочини мелодию. Интонации музыкальные и речевые. Развитие темы 

природы в музыке.  

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для 

записи музыки. 

Урок 8. Музыкальная азбука. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. 

Игра «Угадай мелодию». Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников 

за 1 четверть.                                       

Урок 10. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты русского 

народа –свирели, дудочки, рожок, гусли.  

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа. Знакомство с народным 

былинным сказом  “Садко”. Знакомство со звучанием народного  инструмента – гусли, с 

разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые.  

Урок 12. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано. 

Урок 13. Звучащие картины.  Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Урок 14. Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл.  

Развитие умений и навыков выразительного исполнения песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов.    

Урок 15. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Введение детей в мир духовной жизни 

людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями.  

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. Знакомство со сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета 

 П.И.Чайковского «Щелкунчик». 

Раздел 2. «Музыка и ты» - 17 ч. 

Тема полугодия: «Музыка и ты» - 17 ч. 

Урок 17. Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине.   Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. 

Родные места, родительский дом.  

Урок 18. Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, 
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настроений, чувств и характера человека.  

Урок 19. Музыка утра. Рассказ музыки о жизни природы. Выявление 

особенностей мелодического рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок 

инструментов, гармонии, принципов развитии формы. Выражение своего  впечатления от 

 музыки  к рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера. Особенности   колыбельной музыки.  Особенность 

 вокальной  и  инструментальной  музыки вечера  (характер, напевность, настроение).  

Урок 21. Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие музыки и разговорной 

речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. 

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. Знакомство  со 

 сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”.  

Урок 23. Музы не молчали. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в 

произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в 

родственных  словах. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Урок 24. Мамин праздник. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность в  колыбельных  песнях,  которые могут 

 передать чувство  покоя,  нежности,  доброты, ласки. 

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 3 четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни, с ярко  выраженным 

 танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты.  Встреча с музыкальными инструментами 

– арфа и флейта. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности.  

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  

Встреча с музыкальными инструментами – лютня и  клавесин.   Внешний вид, 

тембр этих инструментов, выразительные возможности.  

Урок 29. Музыка в цирке. Песня, танец, марш и их разновидности. Цирковое 

представление  с  музыкой,  которая  создает праздничное настроение.  

Урок 30. Дом, который звучит.  Введение первоклассников в мир музыкального 

театра. Путешествие в оперу и балет.   

Урок 31. Опера-сказка. Опера. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету». Любимые мультфильмы  и музыка, 

 которая звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с композиторами-

песенниками, создающими  музыкальные  образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. Исполнение  выученных  песен в 

течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта. 

 

2 класс (34ч.) 

Раздел: «Россия – Родина моя» - 3 ч. 

Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев).  

Элементы нотной грамоты.  

Урок 3. Гимн России.  Знакомство учащихся с государственными символами 

России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, 
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храм Христа Спасителя.   

Раздел: «День, полный событий» - 6 ч. 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной 

грамоты. 

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами 

«Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация 

– источник элементов музыкальной речи.   

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и 

речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в 

музыке.  

Урок 9. Обобщающий урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть.  

Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» - 7 ч. 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов 

(«Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). 

Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народные песнопения. 

Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из 

«Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

Урок 14. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздник Русской православной церкви Рождество Христово. Народные 

славянские песнопения. 

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Разучивание песен к празднику – «Новый год». 

Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. 

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  - 4 ч. 

Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение 

народного творчества. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши.  

Урок 18. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации.  

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и 

профессиональная музыка. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на 

тексты народных песен-прибауток. 

Урок 20. Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник. Разучивание масленичных песен и весенних 

закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Раздел: «В музыкальном театре»  - 6 ч. 

Урок 21.  Детский музыкальный театр. Опера. Детский музыкальный театр. 
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Опера. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. 

Урок 22. Балет. Детский музыкальный театр.  Солист, танцор, балерина. 

Песенность, танцевальность, маршевость в балете. 

Урок 23. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные 

театры. Опера, балет. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

Урок 24. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. 

Урок 25. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Увертюра к опере. 

Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 3   четверть. 

Раздел: «В концертном зале»  - 3 ч. 

Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Симфонический 

оркестр. Знакомство с внешним  видом,  тембрами, выразительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке.  

Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргского. 

Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Формы 

построения музыки: рондо.  

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 5 ч. 

Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). 

И все это Бах!  Музыкальная речь как способ общения между людьми.  Музыкальные 

инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель.  

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 32. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Урок 33. Природа и музыка. «Печаль моя светла». Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Урок 34. Обобщающий  урок. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников  

 

3 класс (34ч.) 

Раздел: «Россия – Родина моя» - 5 ч. 

Урок 1. Мелодия - душа музыки. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки.  

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). 

Урок 3. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Народные 

музыкальные традиции Песенность, маршевость. Солдатская песня. Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки. 

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки 

«Иван Сусанин».   

Раздел: «День, полный событий»  - 4 ч. 
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Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. 

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 

Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть.  

Раздел: «О России петь – что стремиться в храм»  - 4 ч. 

Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Музыка религиозной 

традиции. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

мама!»  Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов.  Раздел: «Гори, 

гори ясно, чтобы не погасло!»  - 4 ч. 

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и 

Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Жанр былины. 

Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Народная 

и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей. 

Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. 

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  - 1 ч. 

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и 

поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка.  

Раздел: «В музыкальном театре»  - 5 ч. 

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Певческие голоса. Музыкальные 

темы-характеристики главных героев.  

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Основные средства музыкальной 

выразительности.  

Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Музыкальные темы-

характеристики главных героев.  

Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет.  

Урок 22.  В современных ритмах (мюзиклы). Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Раздел: «В концертном зале »  - 4 ч. 

Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины.  

Выразительные возможности флейты. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка).  Выразительные возможности 

скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3   четверть. 

Раздел: «В концертном зале »  - 2 ч. 

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт».  Песенность, танцевальность, 

маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Контрастные 

образы симфонии Л.Бетховена.  

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  - 6 ч. 

Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Композитор- исполнитель 

– слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители.  
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Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.  

Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Композитор – исполнитель 

– слушатель. 

Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыка – источник вдохновения и 

радости. 

Урок 34. Обобщающий  урок. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 4 четверть. 

4 класс (34ч.) 

Раздел: «Россия – Родина моя»  - 3 ч. 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о 

России»).   

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни.  

Урок 3. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася 

Русь! Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Образ защитника Отечества. 

Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» - 1 ч. 

Урок 4. Святые земли Русской. Илья Муромец. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Раздел: «День, полный событий»  - 5 ч. 

Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Музыкально-

поэтические образы.  

Урок 6.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Выразительность и 

изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере 

 Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Урок 7. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и 

профессиональная музыка. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в 

народном стиле. 

Урок 8. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность 

в музыке. Музыкально-поэтические образы.  

Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 1 четверть. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 2 ч. 

Урок 10. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.  

Музыкальные инструменты России, история возникновения и бытования, их звучание в 

руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле.  

Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» 

(белорусская народная сказка). Оркестр русских народных инструментов. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах.  

Раздел: «В концертном зале»  - 5 ч. 

Урок 12. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на 

тему рококо. Музыкальные инструменты. Вариации.  

Урок 13. «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. Романс. Выразительность и 

изобразительность в музыке.   
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Урок 14. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы… 

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10»). 

Урок 15. «Патетическая» соната. Годы странствий. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, оркестровая. 

Урок 16. Царит гармония оркестра. Обобщающий  урок 2 четверти. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений четвероклассников за 2 

четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

Раздел: «День, полный событий»  - 1 ч. 

Урок 17. Зимнее утро. Зимний вечер. Музыкальное прочтение стихотворения 

(стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского). 

Раздел: «В музыкальном театре»  - 6 ч. 

Урок 18. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все 

стеной стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость.  

Урок 19. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Основные средства 

музыкальной выразительности.   

Урок 20. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). 

Народная и профессиональная музыка.  

Урок 21. Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Урок 22.  Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыка в народном стиле. 

Урок 23. Театр музыкальной комедии. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 3 ч. 

Урок 24. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок 25. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

Выразительные возможности гитары. Авторская песня.  

Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 3   четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

Раздел: «О России петь – что стремиться в храм»  - 3 ч. 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». 

Праздники Русской православной церкви. Пасха.  

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Народные музыкальные 

традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Урок 29. Кирилл и Мефодий.  Святые земли Русской. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Гимн, величание.  

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  - 1 ч. 

Урок 30. Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов 

России. Троицын день. 

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 4 ч. 

Урок 31. В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Урок 32. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  

Урок 33. «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность в 

музыке.  

Урок 34. Обобщающий  урок. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 4   четверть. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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        1 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

1 «Музыка вокруг нас» 16 

2 «Музыка и ты» 

Урок-концерт 

16 

1 

Итого:  33 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

1 «Россия – Родина моя»  3 

2 «День, полный событий» 6 

3 «О России петь – что стремиться в храм» 7 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 «В музыкальном театре» 6 

6  «В концертном зале» 3 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Обобщающий урок.  

4 

1 

Итого  34 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

1 «Россия – Родина моя»  5 

2 «День, полный событий» 4 

3 «О России петь – что стремиться в храм» 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5 

5 «В музыкальном театре» 5 

6  «В концертном зале» 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Обобщающий урок.  

5 

1 

Итого  34 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

1 «Россия – Родина моя»  6 

2 «День, полный событий» 6 

3 «О России петь – что стремиться в храм» 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

5 «В музыкальном театре» 5 

6  «В концертном зале» 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Обобщающий урок.  

3 

1 

Итого  34 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО   

Пояснительная записка  

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 
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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; развитие умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни.  

Основные задачи изучения предмета:  

• Воспитание интереса к изобразительному искусству.   

• Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека   

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.   

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;   

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их  содержание и формулировать своего мнения о них.  

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.  

• Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа 

в нетрадиционных техниках.  

• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке).  

• Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.   

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.   

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.  

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).  

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем:   

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

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

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами;  

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия;  

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации.   

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

повышение уровня мотивации учебной и творческой деятельности;  

ориентация на понимание причин успеха или неуспеха выполненной работы, на 

восприятие и понимание предложений и оценок учителей и товарищей;  

развитие эстетических чувств на основе знакомства с произведениями искусства; 
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духовно-нравственное развитие детей посредством формирования особого 

отношения к природе — источнику красоты и вдохновения.  

Регулятивные : 

развивать умение принимать и сохранять творческую задачу, планируя свои 

действия в соответствии с ней; 

вырабатывать способность различать способ и результат действия; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые творческие и учебные задачи. 

Познавательные : 

развивать способность смыслового восприятия художественного текста; 

осуществлять анализ объектов, устанавливать аналогии. 

Коммуникативные : 

адекватно использовать коммуникативные (речевые) средства для решения 

различных коммуникативных задач, овладевать диалогической формой коммуникации; 

задавать существенные вопросы, формулировать собственное мнение; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе, в ситуации столкновения интересов; 

адекватно оценивать свою роль в коллективной (парной) творческой деятельности.  

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе: 

формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ;  

развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 

художественного образа. 

         В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у учащихся:                                                                                         

  будут сформированы основы художественной культуры:                              

  представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства;                                                        

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру;  

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, своей малой родине, миру в целом; устойчивое представление о 

добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков 

и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к 

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

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;                                                                                          

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
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род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;                                                                                                    

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, родной край, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.                          

Учащиеся:                                                                                                                           

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;                                                                       

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности;                                      

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

на примерах их роль и назначение. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 ч) 

Рисование с натуры (5 ч) 

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, 

построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения 

предметов, представление о симметрии, 

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными 

и смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила 

работы с акварельными и гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, 

игрушечных машинок, натюрморта с определением геометрической формы 

предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (13 ч) 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по 

представлению. Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта; 

изображение одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, 

изображение близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, 

использование приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и 

цветового контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, 

новогодней композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных 

сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, 

наличие смысловой связи между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа (9 ч) 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, 
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бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных 

росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по 

образу народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), 

знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском 

орнаменте. Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью 

трубочки из бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, 

кругов, простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой 

узор и наклеивание на лист картона или бумаги. 

Лепка (4 ч) 

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов 

работы с пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению. 

Беседы (2 ч) 

Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное 

искусство», «Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы 

проводятся в процессе занятий. 

2 класс (34ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. 

Развитие навыков конструктивного построения предметов. Использование элементарных 

навыков перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при 

воспроизведении поверхностей различных предметов. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому 

акварелью. Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, 

чучел птиц и зверей, игрушечных машинок. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать 

результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, 

передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета 

изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту 

цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Правила рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. 

Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в соответствии с 

замыслом. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное 

изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета 

изображаемых объектов. 

Декоративная работа (7 ч) 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: 

художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, 

Дымково). Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной 

работе линии симметрии, ритма, элементарных приемов кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных 

народных приемов декорирования. 

Лепка (5 ч) 

Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, 

народных игрушек, архангельских пряников. 

Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. 

Использование художественно-выразительных средств - объема и пластики. 

Беседы (1 ч) 

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы 

проводятся в процессе занятий. 

3 класс (34 ч) 
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Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - 

трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, 

строения, общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного 

сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», 

«вливания цвета в цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, 

цветов, натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей 

жизни, исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных 

произведений. Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, 

их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. 

Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции. 

Декоративная работа (7 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением 

набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной 

игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение 

простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, 

ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются 

декоративные мотивы, используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных 

масок. Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы 

осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Лепка (3 ч) 

Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. 

Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — 

«Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. Беседы проводятся 

в процессе занятий 

4 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (8 ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, 

отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ 

перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения 

предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. 

Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства 

художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача 

светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного 

сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. 

Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года, сюжетных композиций 

на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование литературных 

произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная 

художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); 

русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы 

сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, 

перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов 

предметов с использованием 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов 
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мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Скопина, рельефных изразцов.Лепка 

героев русских народных сказок. 

Беседы (2 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», 

«Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

              

  При необходимости в течение учебного года учитель может  вносить в программу 

коррективы: изменять последовательность уроков  внутри темы, переносить сроки 

контрольных работ и др., имея на это  объективные причины. 

 

Тематическое планирование 

 

Классы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Разделы программы 

Рисование с натуры (рисунок, 

живопись) 
5ч 7ч 7ч 8ч 27ч 

Рисование на темы 13ч 14ч 17ч 14ч 58ч 

Декоративная работа 9ч 7ч 7ч 8ч 31ч 

Лепка 4ч 5ч 3ч 2 ч 14ч 

Беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас 
2ч 1ч - 2ч 5ч 

Итого: 33ч 34ч 34ч 34ч 135ч 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Пояснительная записка  

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 

общество.  

Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Задачи: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- воспитание  жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 
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В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и других инфекционных заболеваний, 

образовательный процесс осуществлять с использованием дистанционных технологий, 

«электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения физической культуры являются: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

-  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

-  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

-  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

-  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

-  излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

-  представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

-  измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
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соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

-  бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

- развитие пространственной ориентации, 

- развитие основных мыслительных операций, 

- коррекция внимания и мышления; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии 

с основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжные гонки». Каждый тематический раздел программы 

дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 
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В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения 

и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН 

(температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение 

содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры. 

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный 

материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не 

нарушая логику  распределения  программного  содержания, не выходить за рамки 

Требований Государственного образовательного стандарта. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние 

здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

1-2 класс: 

К концу учебного года учащиеся научаться: 

По разделу «Знания о физической культуре» (3 часа) - выполнять 

организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 

физической культуры, 

рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь 

человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать 

первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля;  

по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» (21 час) — строиться в шеренгу и 

колонну, выполнять наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на 

скорость, подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок 

вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на 

голове, выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и 

вис прогнувшись на гимнастических кольцах, переворот назад и вперед на 

гимнастических кольцах, вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать 

с пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, 

проходить станции круговой тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, 

обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на 

координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, 

на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 

по разделу «Легкая атлетика» (26 часов) — технике высокого старта, пробегать на 

скорость дистанцию 30 м с высокого старта, выполнять челночный бег 3 х 10м, беговую 

разминку, метание как на дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с 

разбега, метать гимнастическую палку ногой, преодолевать полосу препятствий, 

выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски 

набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км. 

 по разделу «Лыжная подготовка» (21 час) — передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом с лыжными палками и без них, выполнять повороты переступанием на 

лыжах с палками и без них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, 

обгонять друг друга, подниматься на склон «по- луелочкой», «елочкой», а также 

спускаться в основной стойке, передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную игру 

на лыжах «Накаты»; 

по разделу «Подвижные игры» (31 час) — играть в подвижные игры: «Ловишка», 
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«Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», 

«Салки с рези новыми кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай 

далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», 

«Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с 

мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные 

елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», 

«Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на 

хо- пах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», 

«Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», «Антивышибалы», выполнять 

броски и ловлю мяча различными способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное 

кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и левой рукой, 

участвовать в эстафетах. 

3 класс 

К концу учебного года учащиеся научатся: 

• по разделу «Знания о физической культуре» (3 часа) — выполнять 

организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры 

(в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, 

рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, 

об органах чувств, объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, 

что такое осанка и методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее 

соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, 

правила спортивной игры волейбол; 

по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» (21 час) — выполнять строевые 

упражнения (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), 

выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и 

кружочками, с массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с 

гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, 

направленные на развитие координации движений и гибкости, прыжковую разминку, 

разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и 

равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), 

отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине 

из виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок 

вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой 

тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, 

выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть за- весом одной и 

двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать 

в скакалку в тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на 

гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и вперед), 

лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча. 

По разделу «Легкая атлетика» (26 часов) — технике высокого старта, технике 

метания мешочка (мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять 

челночный бег 3 x 1 0 м  на время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с 

прямого разбега, прыгать в высоту спиной вперед, прыгать на мячах- хопах, бросать 

набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», 

правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить полосу препятствий; 

По разделу «Лыжная подготовка» (21 час) — передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным 

двухшажным ходом, выполнять повороты на лыжах пере- ступанием и прыжком, 

переносить лыжи под рукой и на плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, 

подниматься на склон «полу- елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в 

основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со 

склона на лыжах «змейкой». 

«Подвижные и спортивные игры» (31 час) - давать пас ногами и руками, выполнять 
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передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за 

боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные 

упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой 

рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными 

способами, играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ло- вишка с мешочком на голове», 

«Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», 

«Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», 

«Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое 

место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», 

«Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные 

елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», 

«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», 

«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», 

«Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в спортивные 

игры (футбол, баскетбол). 

4 класс 

К концу учебного года учащиеся научатся: 

- по разделу «Знания о физической культуре» (3часа) - выполнять организационно-

методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на 

уроках лыжной подготовки, легкой атлетики), вести дневник самоконтроля, рассказывать 

историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что 

такое гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне; 

по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» (21 час) — выполнять строевые 

упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис 

завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, 

кувырок назад, стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на 

гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, 

переворот назад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок, проходить станции круговой 

тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в 

скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический 

мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими 

палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, 

скакалками, обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и 

координации движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, 

подтягиваться, отжиматься. 

 по разделу «Легкая атлетика» (26 часов) — пробегать 30 и 60 м на время, 

выполнять челночный бег, метать мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в 

длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной 

вперед, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», 

«от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать 

эстафетную палочку. 

По разделу «Лыжная подготовка» (21 час) — передвигаться на лыжах скользящим 

и ступающим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным 

двухшажным ходом, попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», 

выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон 

«полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой 

стойке, тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на 

лыжах «Накаты» и «Подними предмет». 

По разделу «Подвижные и спортивные игры» (31 час) - выполнять пас ногами и 

руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием 

мяча снизу и сверху, бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в 

парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные 

игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — 

дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки 
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ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с 

ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», 

«Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь 

острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», 

«Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба 

за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, 

баскетбол, гандбол) 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

 1 класс  

1 Знания о физической культуре 3 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Легкая атлетика 26 

4 Лыжная подготовка 21 

5 Подвижные игры 31 

 Общее количество часов 102 

 2 класс  

1 Знания о физической культуре 3 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Легкая атлетика 26 

4 Лыжная подготовка 21 

5 Подвижные игры 31 

 Общее количество часов 102 

 3 класс  

1 Знания о физической культуре 3 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Легкая атлетика 26 

4 Лыжная подготовка 21 
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5 Подвижные игры 31 

 Общее количество часов 102 

 4 класс  

1 Знания о физической культуре 3 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Легкая атлетика 26 

4 Лыжная подготовка 21 

5 Подвижные игры 31 

 Общее количество часов 102 

 Всего за 4 года 408 

 

 

РУЧНОЙ ТРУД  

Пояснительная записка  

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

деятельности в жизни человека.   

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

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания.  

Основная цель заключается во всестороннем развитии личности учащегося 

младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему 

профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

 

Задачи предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.  

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

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

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

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 
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― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

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

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

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

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Регулятивные  

   - принимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

- первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане. 

   - адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 

 - в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

 - под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль своих действий по 

результату.  

 

Познавательные  

  - под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 

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

- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

- проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов труда по 

заданным основаниям; 

- обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

– продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– основам смыслового восприятия познавательных текстов; 

– выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

– на основе полученной информации принимать несложные практические решения; 

– под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 
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– под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять 

класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

 

Коммуникативные 

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

- понимать важность коллективной работы; 

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников совместной деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- строить понятные для партнёра высказывания. 

 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

– называть профессии своих родителей; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

– уважительно относиться к труду людей; 

– называть некоторые профессии людей своего региона. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты                                                                                       

– узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

– узнавать и называть технологические приёмы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

ручной обработки; 

– применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), 

режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

– изготавливать простейшие плоскостные и объёмные изделия по рисункам, схемам. 

 

Конструирование и моделирование. 

- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

- изменять вид конструкции; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

  

- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

    Важнейшим условием развития способностей детей и одним из главных показателей 

успешности достигнутых результатов является участие учеников в различных формах 

досуговой деятельности семьи, внеклассной работы класса, школы, подготовка к 

праздникам, участие в конкурсах, фестивалях, технических выставках, подарки близким 

людям, друзьям, ветеранам, пенсионерам. 

 

Содержание учебного предмета 1 класс (66 ч.) 

(2 ч в неделю) 

Вводное занятие 
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      Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями урока 

труда. Требования к поведению учащихся во время урока труда. Правильная рабочая поза 

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

материалами и инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-

гигиенических требований. Выявление знаний и умений учащихся. 

Работа с глиной и пластилином  

Упражнения в подготовке материала к лепке.  

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

подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины.  

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

из двух шаров различной величины. 

Работа с бумагой и картоном   

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

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

Элементарные понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага 

для рисования, папиросная, оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, 

желтый, синий, зеленый. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, 

гладилка, шаблон, мерочка. Правила безопасной работы с режущими инструментами, 

организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

работе с бумагой. 

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

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

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

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

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

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

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

Обертывание  учебников покупными суперобложками, бумагой. 

 Изготовление по образцу стаканчика для семян.  

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

полосы бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем складывания из 

глянцевой бумаги желтого, красного, синего цветов (изготовление дидактического 

материала по математике). 

Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление 

заготовок для упражнений в резании по кривым линиям).  

Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление 

дидактического материала по математике).  

Умения 

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

занятий участвовать в коллективном анализе образца изделия по вопросам учителя. 

Сравнение образца изделия с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам 

учителя. Пооперационное выполнение работы по словесной инструкции учителя с 

показом приемов изготовления. Ответы на вопросы учителя полными предложениями, что 

и из чего сделано. Оценка своего изделия (аккуратное, красивое, похоже на образец и 

т. д.). Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных изделий 

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

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

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

рабочей плоскости. Анализ формы предметов (плоских и объемных) с помощью и под 

руководством учителя: узнавание, показ и называние основных геометрических форм 

(треугольник, квадрат, круг), узнавание и называние форм объемных предметов, 

изготовленных в первой четверти. Представление о величине предметов. 

 

2 четверть  
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Работа с глиной и пластилином   

Практические работы  

Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов.  

Лепка по образцу букв и цифр на подложке.  

Технические сведения. Применение глины при изготовлении игрушек, посуды. 

Способы подготовки пластического материала к работе: замачивание и замешивание 

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

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

лепке. 

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

составление из двух половинок шара. Скатывание и расплющивание пирамидки. 

Вытягивание одного конца столбика при изготовлении моркови и боковины шара при 

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

Соединение деталей примазыванием при изготовлении утенка. Выполнение заготовок для 

букв и цифр.  

Работа с природными материалами  

Практические работы 

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

или сосновых игл, веточек, шелухи подсолнуха). 

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

ясеня или мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки.  

Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клена или мелких 

листьев. 

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

пластилина). 

 Изготовление по образцу мышки из желудя или нераскрывшейся сосновой шишки (хвост 

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

 Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые при работе: цвет, 

форма, величина, твердость или мягкость, особенности поверхности. 

      Подготовка материала к работе. Сочетание цветов пластилина и природного 

материала. Ознакомление с натуральными объектами. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Приемы работы. Рациональное использование пластилина и природного материала. 

Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, вкалывания 

деталей из природного материала в пластилин. 

 

Работа с бумагой (с применением клея)  

Практические работы 

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

Работа проводится группой по два человека. 

 Изготовление гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно с 

одного и другого края, не дорезая до конца. 

Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по 

размеченным кривым линиям. 

Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений 

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

Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 

Технические сведения. Основные и дополнительные цвета бумаги. Клеящие 

составы: клейстер, казеиновый клей. Кисточка. 

Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с клеем. Понятие об аппликации. 

Приемы работы. Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. 

Рациональное использование материала (экономная разметка, использование остатков 

материала для дальнейшей работы). 
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Симметричное вырезывание. Намазывание деталей аппликации клеем и 

наклеивание. 

Умения 

      Ориентировка в задании по вопросам учителя. Сравнение образца изделия с 

натуральным объектом: чучелом, муляжом — по отдельным вопросам учителя. 

Выполнение первого изделия каждого вида по показу учителя, чередующемуся с 

инструкцией, остальных изделий — с планированием учеником ближайшей операции. 

Контроль с помощью учителя правильности расположения деталей, соблюдения 

пропорций, размеров. Ответы на вопросы учителя: что и из чего сделано? Оценка своего 

изделия с указанием недостатков и достоинств с помощью учителя.  

Пространственная ориентировка при выполнении объемных работ с помощью 

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

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

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

основных геометрических и пластических форм. Умение с помощью учителя называть 

операции, материалы, инструменты, приспособления. 

 

Работа с глиной и пластилином с применением инструментов  

Практические работы 

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

картона. 

Лепка по образцу стилизованной фигуры человека. 

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

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

Расположение материалов и инструментов на рабочем месте. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при выполнении лепки. 

 Приемы работы. Применение в работе инструментов для резания материала, 

зачистки изделий и обработки деталей фигуры. 

 

Работа с природным материалом   

Практические работы 

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

и веточек. Слабоуспевающие учащиеся делают птичку без ножек. 

Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, 

ракушек, сосновой коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев дерева. 

 Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бумажных, поролоновых 

или кожаных деталей и плюсок желудей (глаза). 

Изготовление по образцу поросенка из нераскрывшейся еловой шишки, пластилина 

и зерен (глаза). 

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

      Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации. 

      Технические сведения. Свойства материалов, используемые для работы. Инструмент 

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

Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Правила безопасной работы с режущими инструментами. 

Приемы работы. Соединение отдельных деталей с помощью пластилина. 

Рациональное использование пластилина и материалоотходов. Расположение 

деталей на подставке. Применение дополнительных материалов для оформления макета. 

 

Работа с бумагой  

Практические работы 

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

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

треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету. 
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Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в квадрате. 

Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

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

учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Технические сведения. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание 

цветов бумаги в орнаменте, правила составления аппликации. Правила безопасной работы 

с клеем и режущими инструментами. Организация рабочего места. 

Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание 

деталей аппликации клеем и наклеивание их. 

 

Работа с нитками   

Практические работы 

 Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. 

Связывание цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление коллекции 

ниток — наклеивание на подложку из плотной бумаги. 

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

связывание бантиком и петлей. 

Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке. 

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

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

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

гигиенических требований при работе с нитками. 

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

шнурка. Изготовление кисточки. 

Умения 

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

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

планированием учащимися ближайшей операции (в сложных изделиях операция 

указывается учителем). 

 Осуществление текущего самоконтроля с помощью учителя. Отчет по вопросам 

учителя о последовательности изготовления несложного изделия. Краткая оценка своего 

изделия с указанием достоинств и недостатков. Пространственная ориентировка: 

правильное расположение деталей с соблюдением пропорций и размеров, материала на 

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

углов; с помощью учителя показ и называние положений впереди, сзади, прямо. 

Дифференцирование понятий большой — маленький, широкий — узкий, длинный — 

короткий. Частично с помощью учителя называние операций, материалов, инструментов, 

приспособлений.  

 

Работа с глиной и пластилином (макеты)  

Практические работы 

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

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

помощью учителя (макеты: «Репка», «За грибами», «Снегурочка в лесу»,  «Колобок», 

«Весна»). Работа выполняется группами по два человека. Слабые учащиеся работают в 

паре с сильными, выполняют несложные детали макета (скамейку, колобок, репку, грибы 

и т. д.). 

Технические сведения. Понятие о расположении предметов на подставке в 

определенной последовательности. Использование материалоотходов при оформлении 

макетов. Инструменты, организация рабочего места. 

Приемы работы. Закрепление деталей на подставке. Использование цвета 

пластилина в макете. Рациональное использование случайных материалов (ветки, бумага, 

картон). 
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Работа с бумагой (аппликация)   

 Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе. 

Технические сведения. Понятие о геометрическом и растительном орнаментах 

Правила составления растительного орнамента. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими 

инструментами. 

Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации, их 

наклеивание. 

Работа с нитками (шитьё по проколу) 

 

Практические работы 

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

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

(закладка для книг). 

Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. Закрашивание контура. 

 Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов с последующим 

раскрашиванием. 

 Вышивание по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным 

прокалыванием и последующим раскрашиванием. Слабые учащиеся вышивают по 

готовым проколам. 

Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем, с 

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

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

учащиеся вышивают без вторичного прошивания. 

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

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

длинные, толстые и тонкие), хранение игл (игольница, подушечка для игл). Сочетание 

цвета ниток и карандаша для раскраски контура. Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе. 

 Приемы работы. Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. 

Приемы вдевания нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-трех стежков на 

одном месте. Шитье по проколам приемом «игла вверх-вниз» по намеченным линиям. 

 

2 класс 68ч. (2ч. в неделю) 

Работа с глиной и пластилином   

Практические работы 

Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, 

параллелепипед). 

Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик 

маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, 

дома. 

 Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: 

киянки (деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие 

выполняется по образцу, остальные с натуры. 

Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового 

автомобиля. В конце занятия можно провести игру «Правила уличного движения», 

используя изделия детей. Слабые учащиеся лепят по образцу автобус, имеющий 

упрощенную форму. 

Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в 

промышленности. Глина — строительный материал (кирпич, черепица). Назначение 

инструментов: киянки, рубанка, молотка. Организация рабочего места при выполнении 

лепки. 

 Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка стекой 
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плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания. 

Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

 

Работа с природными материалами  

Практические работы 

Экскурсии на природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или ослика из 

желудей, крылаток ясеня, палочек. 

Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, 

крылаток ясеня и проволоки. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи 

учителя. 

Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой 

косточки, бумажных, поролоновых или кожаных деталей. Слабые учащиеся выполняют 

работу при частичной помощи учителя. 

Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, 

еловой шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу 

самостоятельно по образцу. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, 

форма, твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: 

шило, нож, ножницы. Материалы, используемые для скрепления деталей: клей 

казеиновый, БФ, пластилин, палочки, проволока, нитки и т. д. Организация рабочего 

места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. 

Соблюдение пропорций. 

 

Работа с бумагой и картоном  

Практические работы 

 Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его 

аппликацией. 

 Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. 

Разметка бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и 

кривым линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. 

Технические сведения. Применение и назначение картона. 

Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает 

влагу, более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о 

короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и 

бумагой (клейстер, казеиновый клей). Инструменты, применяемые для работы с картоном, 

их назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

 Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей 

поверхности при оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям разметки. 

Синхронность работы обеих рук при резании по прямым и кривым линиям. 

 

Работа с текстильными материалами.  

Практические работы 

 Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички. 

 Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей, 

шпагата, тесьмы. 

 Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла 

вверх-вниз). Завязывание узелка. 

Экскурсия в швейную мастерскую. 

Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой 

веревки, сутажа. 

Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, 
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сплетаются (повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, 

скручивание, плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание 

пуговиц с подкладыванием палочки. 

Работа с глиной и пластилином  

Практические работы 

Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. 

Нанесение с помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для 

слабых учащихся нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по 

образцу, остальные — с натуры. 

Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. Нанесение 

с помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для слабых учащихся 

нанесение узора необязательно, первое изделие выполняется по образцу, остальные — с 

натуры. 

Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, 

конуса и круга (чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение 

узора с помощью стеки по выбору учащихся. Проведение игры «Накрой на стол». Слабые 

учащиеся выполняют работу с натуры. 

Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. 

Ознакомление учащихся с керамическими изделиями из глины: чайной и столовой 

посудой, декоративной посудой — кашпо, горшками, глиняными игрушками. Отделочные 

работы на изделиях из глины — нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

лепке. 

Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия 

пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка 

изделия цветным пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками. 

 

Работы с природным материалом (аппликация, панно)  

Практические работы 

   Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, 

цветов, трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок 

на плотной подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным 

сказкам и рассказам, фигурки животных). 

Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 

 Технические сведения. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, 

используемых в работе. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, 

ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

 Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, 

опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками 

бумаги). Составление композиции. 

 

Работа с бумагой и картоном   

Практические работы 

Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной 

конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из 

картона аппликации. 

Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных, игрушек. 

Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся ограничиваются 

изготовлением изделий с несложным контуром (по заделу). 

Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. 
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Элементарные сведения о сортах картона: переплетный и коробочный картон; 

организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная 

разметка. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. 

Использование задела работы. Закрепление нитки-петли. 

Работа с глиной и пластилином   

Практические работы 

Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся 

Лепка по образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки. 

Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых 

учащихся лепка по образцу. 

Технические сведения. Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о 

динамике в скульптурных изображениях. 

Приемы работы. Расчленение формы изображения на простые геометрические 

формы. Нахождение пропорций в изделии. 

Обработка пластического материала руками и стекой с соблюдением пропорций. 

Соединение вылепленных деталей в одно целое способом примазывания. 

 

Работа с природным материалом  

Практические работы 

Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся 

выполняют простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. Проведение 

игры по сказке. 

Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. 

Слабые учащиеся выполняют более простые детали макета. 

Технические сведения. Правила составления макета. Свойства и применение 

материалоотходов (проволока, бумага, пластилин и т. д.). Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Организация рабочего места. 

Приемы работ. Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. 

Рациональное применение материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между 

деталями макета. 

 

Работа с бумагой и картоном. 

Практические работы 

Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, 

резание бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой с 

обеих сторон. 

 Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей 

по линейке. 

Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов 

поздравительных открыток, сувениров. 

Экскурсия в картонажную мастерскую. 

 Технические сведения. Правила склеивания картона бумагой с двух сторон. 

Клеящие составы. Рациональное использование материалоотходов и природных 

материалов при изготовлении поздравительных открыток. Сочетания цветов. Соблюдение 

пропорций. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания нужного 

размера на верхней и нижней кромке заготовки и проведения прямой линии между двумя 

точками параллельно обрезной кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления. 

Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. 

 

Работа с текстильными материалами.  

Практические работы 

Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или 
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прямоугольника. Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и 

изнаночной стороной на подложке из картона. 

Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на полосе 

бумаги в клетку. Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, 

раскроенной по самостоятельно составленной выкройке, сметочным стежком. 

Оформление концов закладки кисточками из оставленных длинных концов нитей 

вышивки. 

 Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме 

квадрата из двух сложенных вместе кусочков ткани. Слабые учащиеся выполняют чертеж 

и последующую работу с помощью учителя. 

Технические сведения. Применение и назначение тканей в жизни людей. 

Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении: ткани для верхней одежды, для 

белья, для вышивания. Свойства и особенности тканей как материала: мнутся, 

разрываются; толстые, тонкие, гладкие и шероховатые, имеют различную окраску. 

Лицевые и изнаночные стороны тканей. Назначение ручных стежков, их виды. 

Инструменты, применяемые при работе с тканями, и их назначение: ножницы, иглы, 

наперсток, булавки. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с текстильными материалами. 

Приемы работы. Составление выкройки по заданным размерам под руководством 

учителя. Раскрой материала по выкройке. Рациональное использование материала. 

Выполнение сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее 

одинаковое число нитей. 

Работа с глиной и пластилином   

Практические работы 

Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и 

медведь», «Лиса и журавль». Слабые учащиеся выполняют простые детали макетов. 

Технические сведения. Пространственное положение деталей на макете. 

Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение цвета. Главное и 

второстепенное в изделии. 

Приемы работы. Закрепление деталей макета на подставке способом 

примазывания. Лепка элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. 

Пластическое и цветовое решение задания. 

 

Работа с бумагой  

Практические работы 

Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной 

бумаги. 

Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора. 

Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», 

используя изделия учащихся. 

Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и 

ткани. 

 Технические сведения. Применение различных материалов (ткань, вата) и предметов 

(коробки) в сочетании с бумагой и картоном. Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка деталей по линейке и шаблону. Склеивание коробок, 

наклеивание картонных и бумажных деталей. 

 

Работа с текстильными материалами  

Практические работы 

 Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. 

Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов 

закладки кисточками. Слабые учащиеся повторяют сметочный стежок. 

Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые 
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учащиеся выполняют вышивку сметочными стежками. 

 Технические сведения. Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок». 

Инструменты, применяемые при работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, 

толщине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала выполнить 

сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно сверху вниз 

под каждый стежок первой строчки (перевив). Соблюдение порядка вышивания изделия. 

 

3 класс 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Работа с природным материалом  (многодетальные изделия) 

Практические работы 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, 

палочек и бумажных деталей. 

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, 

проволоки, пластилина. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Свойства материалов, используемые при работе: 

цвет, форма, величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, 

нож ( у учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и 

назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, 

проволока, поролон и т. д.). 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. 

Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, 

проволоки. Рациональное использование случайных материалов. 

 

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 

наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся 

выполняют работу с помощью учителя. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Назначение окантовки в изделиях из картона. 

Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или 

бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, 

декстриновый клей. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и 

намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при 

окантовке. 

 

Работа с проволокой  

Практические работы 

Экскурсия в слесарную мастерскую. 

Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 

кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным мате-

риалом. 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, 

птиц, животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные сведения о назначении и применении 

проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). 

Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая 

и жесткая (упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: 

кусачки, плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего 

места, соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой. 
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П р и е м ы  р а б о т ы .  Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки 

плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками. 

 

Работа с древесиной  

Практические работы 

Экскурсия в столярную мастерскую. 

Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую заготовку 

вдоль волокон, срезать под углом, зачистить наждачной бумагой. Изготовление подставок 

квадратной и прямоугольной формы из фанеры для изделий из природных материалов и 

макетов, сделанных в 1 и 2 классах. 

Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и палочек, 

обработанных напильником и наждачной бумагой. 

Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки, 

колышков из палочек квадратного сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий 

по показу учителя. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные сведения о назначении и применении 

древесины. Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль волокон. 

Организация рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с древесиной. Инструменты и приспособления. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Правильная хватка инструмента. Строгание и зачистка 

древесины напильником и наждачной бумагой. 

 

Работа с природными материалами  

Практические работы 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после 

экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Свойства природных материалов, используемые в 

работе: твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, 

кисть. Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, 

ниток. 

Работа с металлоконструктором  

Практические работы 

Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех 

плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой. 

Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, 

прямоугольника из двух планок 3 и двух планок 9. Составление из собранных плоских 

фигур более сложных (домик, машина, паровоз). 

Разборка собранных изделий. 

Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки 10, грабель из планки 5 

(колодка), планки 11 (ручка), трех планок 2 (зубья). Разборка изделий. Слабые учащиеся 

делают только лопатку. 

Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок 11 и четырех-пяти скобок. 

Разборка лесенки. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато (царга), 

четырех планок 5 (ножки). Разборка стола. Слабые учащиеся выполняют работу с по-

мощью учителя. 

Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух коротких 

планок 5 (передние ножки), двух планок 9 и скобы. Разборка. Слабые учащиеся 

выполняют работу по заделу. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные сведения о профессии слесаря. 

Ознакомление с наборами «Школьник», «Металлический конструктор». Детали 

конструктора: плато, планки, скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Правила 
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безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, 

соединение деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и 

инструментами. Правильная хватка инструментов. 

 

Работа с бумагой и картоном   

Практические работы 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление елочных игрушек. 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и 

плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов 

(кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Рабо-

та выполняется по показу учителя. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Сорта картона, применяемые для оформительских 

работ. Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и 

санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. 

Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона 

ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание 

тесьмы и других материалов к деталям из картона. 

 

Работа с бумагой и картоном   

Практические работы 

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом 

по линейке с фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета. 

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные понятия о профессии картонажника-

переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали 

изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах 

инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со 

свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. 

Клеящие составы: клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочего 

места и санитарно-гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. Правила 

безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для 

разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

 

Работа с текстильными материалами  

Практические работы 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого 

картона по готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов 

закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, 

ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. 

Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной 

выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по 

краям и по диагонали, обметывание краев косым стежком). 
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Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Назначение косого обметочного стежка. Нитки, 

ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными 

материалами. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение 

косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении 

относительно полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и 

обметывание боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. 

 

Работа с древесиной  

Практические работы 

Подготовительные упражнения: вбить гвоздь в древесину мягкой породы, извлечь 

гвоздь и распрямить, подготовить буравчиком гнездо для шурупа, ввернуть шуруп. 

Изготовление по образцу из готовых полуфабрикатов кукольной мебели с 

применением соединения деталей на гвоздях (стол, стул, кресло, кровать). 

Самостоятельное изготовление по образцу из полуфабрикатов несложных игрушек-

лопаток, носилок, корабликов. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные понятия о видах материалов из 

древесины: доске, бруске, клееной фанере. Технологические особенности изделий из 

древесины — детали соединяют гвоздями и шурупами. Инструменты для работы с 

деревом: нож, шило (у учителя), клещи, отвертка, их назначение и применение. Понятие 

длины, ширины и толщины бруска. Организация рабочего места, санитарно-

гигиенические требования. Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Правильная хватка инструмента. Подготовка 

полуфабрикатов из древесины к работе (подбор необходимых деталей). Подбор гвоздей и 

шурупов в соответствии с размером деталей. Соединение деталей на гвоздях и шурупах. 

Окраска древесины акварельными красками и гуашью. 

Работа с бумагой и картоном (объёмные изделия)  

Практические работы 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки 

по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и 

по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и  показу 

отдельных приемов работы учителем. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные сведения о назначении картона как 

материала для изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более 

толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы 

изготовления коробок. Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона 

ножом по фальцлинейке на линиях сгиба.  Сгибание картона и склеивание по стыкам. 

Оклеивание бумагой объемных изделий. 

 

Работа с текстильными материалами   

Практические работы 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. 

Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, 

оформление вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды 

вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего 

места. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

 

Работа с металлоконструктором   

Практические работы 

Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с 
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перекрещенными ножками из большого плато, четырех пластин 11, четырех уголков и 

двух скоб (средних). Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Слабые 

ученики выполняют работу по заделу. 

Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек. 

Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Повторение сведений, обозначенных в третьей 

четверти. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти. 

 

Работа с древесиной   

Практические работы 

Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, тележки, 

машины. Слабые учащиеся выполняют изделия по образцу. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Повторение сведений, обозначенных в третьей 

четверти. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти. 

 

4 класс 

68 ч. (2 ч. в неделю) 

Работа с природными материалами 

Экскурсия в природу. Сортировка материалов при сборе. Определение материала и 

вида растения. Анализ внешнего вида материала с выделением свойств, позволяющих 

использовать его в поделке, и установление его сходства с натуральным предметом. 

Правила сушки листовых и объемных растительных природных материалов. Горячая 

обработка шишки дает возможность ее согнуть. Окунание сухой детали в столярный клей 

консервирует ее форму. Вместе с учителем по необходимости выполнять изгибание и 

консервацию деталей. 

Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев.  

Изготовление поделки «Птичка на ветке». Наклеивание засушенных цветков с 

последующим наклеиванием вазы из цветной бумаги.  Составление по образцу сюжетной 

картинки из листьев «Лес», «Птица». Изготовление из пластилина и природного 

материала птички.  Изготовление из пластилина и природного материала ослика. 

Изготовление из пластилина и природного материала поросенка. Изготовление по эскизу 

кораблика. Групповая работа – композиция из сухих растений. Изготовление поделки 

«Петух» из природных материалов (косточки,  семена, крупа и т.д.). 

 

Работа с бумагой и картоном  

Вводное занятие.                                              

Аппликации. 

Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик).  

                2. Предметные аппликации (дом, автомобиль, жилая комната и т. д.). 

Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — по 

заданным размерам. 

Объемные игрушки из картона и бумаги. 

Изделия: 1. Модель парашюта.  

                 2. Макет комнаты. 

Пакеты и конверты 

Изделия: 1. Пакеты для семян.  

                 2. Карманы для поздравительных открыток.  

                 3. Конверты для почтовых отправлений. 

Елочные украшения 

Изделия: 1. Фонарики.  

     2. Гирлянды.  
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     3. Снежинки.  

     4. Корзиночки.  

     5. Полумаски.  

     6. Чемоданчики для новогодних подарков. 

Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и 

игрушек (писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость 

пропитывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным 

украшениям. 

Практические работы. Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. 

Приемы экономии материала при разметке. Сборка и склеивание изделий. Выполнение 

работ с пооперационным разделением труда. Контроль и учет выполненной работы в 

течение занятия. 

Коробки открытые 

Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

 

Работа с  пряжей и текстильными материалами   

Вводное занятие. 

Изготовление пряжи и  текстильных материалов 

Изделие. Макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. 

Салфетки – прихватки 

Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев 

                 ткани, с обработкой срезов украшающими стежками «через 

                 край». Выполняются из готового кроя. 

                 2. Другие виды обработки салфеток-прихваток. 

Подушечка для игл 

Изделия. Подушечка 10x10 см, украшенная орнаментом из отделочных  стежков. 

Ручная работа с пряжей 

Изделия. Кисть, помпон, витой шнур, игрушки – мальчик и девочка. 

Вязание  крючком  ягод и листочков 

Изделия. Панно из ягод клубники. 

Работа с пластическими материалами и растворами –  

Вводное занятие.  

Знакомство с пластическими материалами и растворами: гипс для скульптурных 

работ, глин – масса керамическая, глина для лепки вакуумированная, пластилин.  

Поделки из глины . 

Плоский слепок руки. Объемные фигуры из глины. Раскрашивание фигур. 

Самостоятельное изготовление фигурок из глины в формах. 

Пластилиновый мир. 

 Лепка предметов шаровидной формы. 

Изделия. Бусы, фрукты, овощи. 

Лепка прямоугольных тел с применением стеки. 

Изделия. Кубы разных размеров, бруски разных размеров. 

Лепка объемных предметов. 

Изделия. Тарелка, чашка с блюдцем, ложка, вилка, нож. 

Бытовой труд и уход за одеждой  

 Виды работ: 1. Пришивание пуговиц.  

             2. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и  верхней одежде.  

             3. Стачивание распоровшегося шва. 

Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и наметывание. 

Прошивание вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. Стачивание 

распоровшихся швов одежды ручным стачным швом. 

 

Тематическое планирование 
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№ Тема Количество часов 

 1 класс  

1 Вводное занятие 3 

2 Работа с глиной и пластилином  13 

3 Работа с бумагой и картоном   14 

4 Работа с природными материалами  10 

5 Работа с бумагой (с применением клея)  12 

6 Работа с глиной и пластилином с применением 

инструментов  

6 

7 Работа с нитками   8 

 Всего 66 

 2 класс  

1 Вводное занятие 3 

2 Работа с глиной и пластилином  13 

3 Работа с бумагой и картоном   14 

4 Работа с природными материалами  10 

5 Работа с бумагой (с применением клея)  12 

6 Работа с глиной и пластилином с применением 

инструментов  

6 

7 Работа с нитками   10 

 Всего 68 

 3 класс  

1 Вводное занятие 3 

2 Работа с глиной и пластилином  13 

3 Работа с бумагой и картоном   14 

4 Работа с природными материалами  10 

5 Работа с бумагой (с применением клея)  12 

6 Работа с глиной и пластилином с применением 

инструментов  

6 

7 Работа с нитками   10 

 Всего 68 

 4 класс  

1 Вводное занятие 3 

2 Работа с глиной и пластилином  13 

3 Работа с бумагой и картоном   14 

4 Работа с природными материалами  10 

5 Работа с бумагой (с применением клея)  12 

6 Работа с глиной и пластилином с применением 

инструментов  

6 

7 Работа с нитками   10 

 Всего 68 

 Всего за 4 года 270 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Коррекционный курс "Логопедические занятия". 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция 
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недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации.   

Основными направлениями логопедической работы является:  

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация  

звуков речи);  диагностика и коррекция лексической стороны речи;  

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых  

высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диалогической и 

формирование монологической форм речи; развитие  

коммуникативной функции речи;  

коррекция нарушений чтения и письма;   

расширение представлений об окружающей действительности;  развитие 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

Занятия проводит  логопед. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико- грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; развитие 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

 

 

Тема занятий Что формируется у 

ребенка 

Кол-во 

часов 

1. Рассказ о себе, о семье. Коммуникативные 

навыки 

1 

2.Ориентировка в пространстве Коммуникативные 

навыки 

1 

3.Ориентировка во времени. Коммуникативные 

навыки 

1 

4.Неречевые звуки Фонематические 

процессы 

1 

5.Речь. Органы речи. Звуки речи. 1 

6.Гласные и согласные звуки 1 

7.Звук и буква 1 

8.Узнавание гласного звука в ряду гласных 1 

9.Выделение первого ударного гласного 

звука из слов 

1 
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10. Выделение гласного звука в середине 

односложного слова 

1 

11.Узнавание согласного звука 1 

12.Определение наличия согласного звука 

в слове 

1 

13.Выделение первого согласного из слова 1 

14.Определение конечного согласного в 

слоге или слове 

 1 

15.Твердые и мягкие согласные звуки 1 

16.Звонкие и глухие согласные звуки 1 

17.Количество,последовательность и место 

звука в слове. 

Звукобуквенный 

анализ и синтез 

1 

18. Звукобуквенный анализ и синтез. 1 

19. Звуковой анализ слов, состоящих из трех 

звуков. 

 1 

20. Звуковой анализ односложных слов. 1 

21. Звукобуквенный анализ односложных 

слов 

1 

22. Звукобуквенный анализ двусложных слов. 1 

23. Звукобуквенный анализ трехсложных 

слов. 

1 

24. Составление слогов из букв Предпосылки чтения 2 

25.Чтение слогов. 2 

26. Слоги-части слова. 2 

27. Деление слов на слоги. Слоговой анализ и 

синтез 

1 

28. Определение количества слогов в 

слове. 

1 

29.Составление слов из слогов, данных в 

беспорядке. 

1 

30. Ударный слог. 1 

31. Ударная гласная. 1 

32.Смыслоразличительная роль ударения. 1 

33.Образование гласных букв второго 

ряда. 

Фонематический слух, 

фонематическое 

восприятие 

1 

34.Выделение гласных букв второго ряда 

из слов. 

1 

35.Смыслоразличительная функция 

твердых и мягких согласных. 

1 

36. Чтение с опорой на последующую 

гласную букву. 

 1 

37. Дифференциация твердых и мягких 

согласных 

1 
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38. Звонкие и глухие согласные. 1 

39. Дифференциация Б-П. 1 

40. Дифференциация В-Ф 1 

41. Дифференциация Д-Т  1 

42.Дифференциация Г-К. 1 

43. Дифференциация З-С 1 

44. Дифференциация Ш-Ж 1 

45. Дифференциация Ч-Щ 1 

46. Дифференциация Ч-Т 1 

47. Дифференциация Ч-Ц 1 

48. Дифференциация Р-Л. 1 

49. Обозначение мягкости согласных на 

письме гласными буквами второго ряд 

1 

50. Чтение с опорой на последующую 

гласную букву. 

1 

51.Буква «Ь» 1 

52. Обозначение мягкости согласных 

буквой «Ь» в конце слова. 

1 

53. Обозначение мягкости согласных 

буквой «Ь» в середине слова 

1 

54.Слово. Лексико-

грамматические 

свойства языка 

1 

55. Предложение 3 

56. Повторение Упорядочивание 

представлений о 

звуковой стороне речи 

и овладение навыками 

анализа и синтеза 

звукобуквенного 

состава слова, 

закрепление навыков 

правильного письма и 

чтения, 

предупреждение общей 

и функциональной 

неграмотности 

6 

 

Результаты освоения: 

1. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- 

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; 

2. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей; 

3. Развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия". 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности 

к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 
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окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется организацией, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основании рекомендаций 

ПМПК и ИПР инвалида. На реализацию коррекционно-развивающей области отводится 

до 6 часов в неделю от общего количества часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов (основы 

безопасности жизнедеятельности; домоводство, деловое и творческое письмо и другие); 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (история и культура родного края; занимательная информатика; 

компьютерная грамотность и другие); 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.   

Основные направления работы:   

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации,  

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);   

диагностика  и  развитие  эмоционально-личностной  сферы 

 (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля);  диагностика и развитие коммуникативной сферы 

и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения).   

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития  

1- IV классы  

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 

поведения.   

Реализация программы должна проходить 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 ―  
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• 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 то-м, 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  

• 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 ―  

• 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 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 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. Организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от 

возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и возможностей.   

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 организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников.   

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать 

формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных 

идеалов и ценностей.    
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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 -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 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-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;   
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- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и  

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;   

- 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 -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 -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 духовнонравственному 

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. 

 

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 общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития 

обучающихся Организация 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, 
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объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. 

При этом используются различные формы взаимодействия: 

-участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

-реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации; 

-проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного 

развития в общеобразовательной организации. 

 

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 должна быть основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовнонравственного 

развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

Организации.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы (родительское 

собрание, родительская конференция, организационнодеятельностная 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). 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать 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.), первичного понимания 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 должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

 I-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  

      I-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-IV классы: 

-положительное отношение к учебному труду; 

-первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;первоначальный опыт участия в различных видах общественно--

полезной и личностно значимой деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание)  

       I-IV классы: 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные -
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умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

 

Направления деятельности 

Направления, 

ценности 

Блоки Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности

, патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 Ценности:  

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

доверие к людям.  

  

Моя Родина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права человека 

- элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, о его 

важнейших законах; 

 -представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное учреждение; 

 -уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

 -элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 -интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, 

Тамбовского края;  

-любовь к образовательному 

учреждению; 

-уважение к защитникам 

Родины; 

 

 

 -элементарные представления о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-элементарные представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

 - представления о ценности 

человеческого достоинства и 

неприкосновенности каждой 

человеческой личности; 

  -интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

  - умение отвечать за свои 

поступки; 

  - негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом; 

экскурсии  по 

историческим и па-

мятным местам, 

сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания,  

творческие конкурсы,  

праздники,; 

-посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке 

и проведении игр 

военно-

патриотического 

содержания, и 

спортивных 

соревнований,  встреч 

с ветеранами и 

военнослужащими; 

встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы,  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Воспитание Православная   -элементарные представления о Беседы, экскурсии, 
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нравственных 

качеств и 

этического 

сознания. 

 Ценности: 

нравственный 

выбор, смысл 

жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение 

родителей, 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, 

щедрость, забота о 

старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике. 

  

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толерантность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этика 

религиозной картине мира, роль 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

  - знания православных традиций, 

великих православных праздников; 

- основы истории православной 

культуры; 

- знакомство с жизнью и делами 

великих православных святых 

земли Тамбовской: Святителем 

Питиримом, епископом 

Тамбовским,  Преподобной 

Марфой Тамбовской. 
-первоначальные представления 

о базовых национальных 

ценностях; 

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

внедрение в социальную 

практику норм и стандартов 

толерантного поведения, 

расширение позитивного 

социального опыта детей.  

 

  -различение хороших и плохих 

поступков; 

  -представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на 

природе; 

  - гуманное отношение к людям; 

  - знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

  -стремление избегать плохих 

поступков,; умение признаться в 

плохом поступке и 

анализировать его; 

  -представления о возможном 

заочных путешествия, 

участие в творческой 

деятельности- 

театральные 

постановки, 

художественные 

выставки; 

- посещение храмов, 

воскресной школы, 

встречи с ре-

лигиозными 

деятелями; 

  -проведение 

внеурочных меро-

приятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения, 

 - классные часы, 

просмотр учебных 

фильмов, наблюдение 

и обсуждение в пе-

дагогически 

организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных 

людей;  

 - коллективная игра,  

 -  открытые семейные 

праздники, 

проведение 

мероприятия, 

раскрывающие 

историю семьи, 

укрепляющие 

преемственность 

между поколениями. 
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негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

  -отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям.  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценности: 

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

целеустремленност

ь и  настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

  

  - первоначальные представления 

о нравственных основах учёбы, 

роли образования, труда в жизни 

человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

-элементарные представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе 

как виду творческой 

деятельности; 

-элементарные представления о 

роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда 

людей.  

-экскурсии в 

организации и 

учреждения;  встречи 

с представителями 

разных профессий; 

  -беседы о 

профессиях; 

 - вечер труда 

- сюжетно-ролевые 

игры,  проведение 

внеурочных 

мероприятий, 

конкурсов; 

- трудовое обучение в 

мастерских; 

-занятия декоративно-

прикладного 

творчества,  

-встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Ценности: 

здоровье 

физическое,  

 -ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

- уроки физической 

культуры, АФК, 

занятия в спортивных 

секциях;  

  - просмотры учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий; 

  -   беседы о значении 
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здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое,  

здоровый образ 

жизни. 

  

нравственного (душевного), 

социально-психологического; 

-элементарные представления о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

-понимание важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья и жизни человека; 

  - знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; 

  -интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные представления 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

  

занятий физическими 

упражнениями, 

активного образа 

жизни, спорта, 

прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья; 

  - проведение 

подвижных игр, 

туристических похо-

дов, спортивных 

соревнований; 

 - выполнение 

здоровьесберегающег

о режима дня, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

труда и отдыха; 

- игровые и 

тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия об-

разовательных и 

медицинских 

учреждений; 

-беседы с педагогами, 

медицинскими 

работниками 

образовательного 

учреждения, 

родителями 

(законными 

представителями).  

Воспитание  

ценностного  

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде. 

 Ценности: 

родная земля; 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание.  

 - природа, природные явления, 

формы жизни, роль человека в 

природе; 

  -ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным.   

  - уроки, занятия по 

растениеводству;   

   - беседы; 

  -экскурсии, прогулки 

по родному краю; 

  - высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка 

доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц,   

- посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций 

- участие вместе с 

родителями (законны-

ми представителями) 
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2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с 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 вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

в экологической 

деятельности по месту 

жительства  
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности: 

красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве.  

 - представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

  

  

-изучения учебных 

дисциплин, 

 -встречи с 

представителями 

творческих 

профессий,  

- экскурсии  к 

памятникам и на 

объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей, 

знакомство с 

лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам; 

внеклассные 

мероприятий  

- участие в школьном 

кукольном театре, 

творческих кружках 

 - беседы о 

прочитанных книгах, 

художественных 

фильмах, теле-

визионных передачах,  

- выставкик семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальные вечера,  

-участие в 

художественном 

оформлении 

кабинетов.  
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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 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации 

режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Реализация 

программы  проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной 

программы и должна проектироваться 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 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

-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; 



134 

 

-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: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации; 

-реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности; 

-реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности; 

-работа с родителями (законными представителями). 

-просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся; 

-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  

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая 

роль принадлежит таким учебным предметам как «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; 
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-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; 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).  

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. Образовательная организация  предусматривает: 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

-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.). 

Реализация дополнительных программ 
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В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются 

дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной 

жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на 

формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к 

объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения 

в школе и дома. 

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. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа 

формирования основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В содержании программ  предусматривается расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом 

образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в 

быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

 Программы характеризует выраженная практическая и профилактическая 

направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа 

способствует овладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, 

действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми 

способами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного 

поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также 

особенностей региона проживания. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации, общественно- полезная практика, спортивные игры, 

соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, 

праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы 

по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями            Просветительская работа с 

родителями (законными представителями) направлена на повышение уровня знаний по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни 

включает: 

-проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов 

безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 
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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 

(законных представителей) к совместной работе по проведению  

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  

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 активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

-элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

-установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

-стремление заботиться о своем здоровье; 

-готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

-готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

-готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

-овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

-овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность 

сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни 

(ЗОЖ). 

     Задачи: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
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окружающей среды; 

- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к природе; 

- сформировать установку на использование здорового питания; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдать  здоровьесберегающий режим дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей детей с 

ОВЗ; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования.  

Учащиеся должны научиться: 

1. описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 

2. называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной 

организации учебного труда; 

3. объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия 

и успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

4. приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, 

рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде; 

5. основам здоровьесберегающей учебной культуры;  

6. здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

7. противостоянию вредным привычкам; 

8. необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

9. формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

10. разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 
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11. планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

12. рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

13. оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

14. делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

15. рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни;  

16. высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

17. организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

18. самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально- 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

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.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов, с учетом индивидуальных особенностей детей с ОВЗ 

Направления реализации программы: 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ОВЗ реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ОВЗ.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ОВЗ установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ОВЗ, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в 

секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 
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совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний 

в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ОВЗ, 

прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая  взрослыми (учителем, 

воспитателем, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

 

При разработке программы формирования экологической культуры были выявлены 

следующие проблемы: 

- отсутствие единых принципов организации экологического образовательного 

пространства; 

- отстраненность, инертность, потребительское отношение к своему ближайшему 

окружению; 

- неумение отстоять свои права и экологические интересы перед органами власти и 

другими людьми; 

- уменьшение биоразнообразия, ухудшение состояния оболочек Земли (гидросфера, 

литосфера, атмосфера)как результат антропогенного воздействия. 

Разрабатывая программу культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования, учитывали факторы, оказывающие существенное 

влияние на состояние здоровья детей с ОВЗ:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место при организации образовательного процесса, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Время обучения в школе совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда организм 

наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и неблагоприятных условий 

окружающей среды. 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса, 

акции. 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни проектируется на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 
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подходов, с учетом природно-территориальных и 

социокультурных особенностей региона. 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования  вносит вклад в достижение 

требований к личностным результатам освоения основной образовательной программы 

начального образования: 

  - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

  - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

  - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования является составной частью 

основной образовательной программы и проектируется в согласовании с другими ее 

компонентами: планируемыми результатами, программой формирования универсальных 

учебных действий, программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности, программой духовно-нравственного развития, программой 

коррекционной работы и др. 

Виды  деятельности,  предусмотренные Программой формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической 

культуры обучающихся с ОВЗ  отражают специфику образовательного учреждения, 

запросы   участников   образовательного   процесса   и  обеспечивают достижение 

планируемых результатов основной образовательной программы школы.                                                                                                                                               

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения 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 и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физкультуры, 

психолог, медицинский работник). 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: два учителя физической 

культуры, преподаватель-организатор ОБЖ. 

2.Использование возможностей  учебников в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 

«Школа России».   

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках «Школа 

России»  предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
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«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 

и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

Курс «Физическая культура» (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, физического развития ребенка с ОВЗ. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами учебников,  в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

   3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

•    строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в     том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Эффективность организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся зависит от 

деятельности каждого педагога. 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 

деятельности 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Обучающиеся 

получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 

конкурсы агитбригад,  оформление 

классных уголков по экологии, БДД и 

ЗОЖ.  

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья и 

экологической 

культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД Понятие о ценности Представления о 
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Сызранского района 

листок здоровья, стенгазеты  

своего здоровья и 

здоровья своей 

семьи  

влиянии позитивных 

и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, 

«Путешествие в страну здоровья», 

учебная эвакуация, беседы с 

социальным педагогом, с врачами 

Сызранского района. 

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, турслеты, 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», экскурсии, поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об её 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и 

зрение;  

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи взрослых и 

родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, волонтерская 

деятельность.  

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

 

     4.Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• введение третьего часа физической культуры; 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися ОВЗ (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа.  Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, беседы о Потребность в выполнении 
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гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  режима дня и правил 

гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД, викторина «Светофорик», акция 

«Внимание - дети», «Подросток», игра «Зарница»  

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 

консультации психолога.  

Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

 

     5.Реализация дополнительных образовательных программ  

  Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование   экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Здоровые дети-здоровая нация» 

В качестве образовательной программы используется программа деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья  школьников, формированию здорового образа 

жизни,  развитию физической культуры и спорта   -   «Здоровые дети-здоровая нация». 

Программа  предусматривает разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках, секциях 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

акций; 

• Дни здоровья, турпоходы и т.д. 

   6.Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

формирование   экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа жизни 

охраны; укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

• проведение соответствующих  лекций, семинаров, круглых столов,  консультаций; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)  

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, дней безопасности,  занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

  

№  Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые 

результаты 

обучающихся  

(личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Планируемые 

результаты работы с 

родителями  
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1.  Консультации по 

предметам, день открытых 

дверей для родителей.  

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, 

уважительное 

отношение к 

учителям и 

специалистам школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на 

ребёнка со стороны 

семьи и школы.  

Коррекция 

проблемного 

поведения детей.  

2.  Консультации 

специалистов школьного 

педагогического 

консилиума для родителей  

Бесконфликтное 

общение в классе и 

семье, потребность 

безбоязненно 

обращаться за 

помощью к учителям 

и специалистам.  

3.  Родительские собрания:  

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребёнок не 

любит читать», «Десять 

заповедей для родителей», 

«Безопасность детей в 

интернете» и др. 

-Навык организации 

режима дня и отдыха,  

-Уважительное 

отношение к 

родителям и 

старшим, 

потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных 

местах,  

- Серьёзное 

отношение и 

потребность в 

чтении;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение 

количества 

инициативных 

обращений родителей 

к специалистам 

школы  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  

4.  Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»  

- Умение следить за 

своим здоровьем,  

-Начальные навыки и 

умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней 

среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопрсов школьной 

жизни  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»:  

«Как ребёнок справляется 

с домашним заданием»  

-Потребность в 

общении со 

сверстниками, выбор 

установки на 

здоровый образ 

жизни;  

- Умение попросить 

совета и помощи у 

Формирование 

положительной 

мотивации родителей 

к получению 

педагогических 

знаний  
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старших, мотивация 

к учению.  

6.  Общешкольное 

тематическое собрание  

Принятие установки 

на здоровый образ 

жизни, понимание 

важности здоровья, 

экологически 

сообразного 

поведения. 

Формирование 

«образа школы» как у 

родителей, так и у 

сторонних лиц и 

организаций  

7.  Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, организация 

походов, весёлых стартов  

Навык 

толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в 

делах школы и класса  

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс:  

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальных классов . 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 

которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой 

общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 
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отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 

массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным 

образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через 

такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием 

мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-

путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 

прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и 

норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, 

организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети», 

«Подросток» 

 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием. 

Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений  на уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно  Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной 

деятельности, проведение уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один раз в 

четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в 

год 

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, 

способах повышения иммунитета. Социально-психологическая 

диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

 

программное содержание по классам 

Класс, год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. 

Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему 

собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку 
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нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. Организация учебной деятельности в 

домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета. Организация семейных и самостоятельных занятий 

физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово! 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по реализации программы 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

 

            2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии. 

          Задачи коррекционной работы: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

-организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
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Принципы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

-в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

-в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно - развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

-в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

-психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

-развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

-развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

-определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

-мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

-анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

-сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 
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-психолого-педагогический эксперимент, 

-наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

-беседы с учащимися, учителями и родителями, 

-изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

-оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

-формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

-разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

-социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

-занятия индивидуальные и групповые, 

-игры, упражнения, этюды, 

-психокоррекционные методики и технологии, 

-беседы с учащимися, 

-организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

-психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

-консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

-беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

-анкетирование педагогов, родителей, 

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
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разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

-оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

-психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

-психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

-разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

-взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

-индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

-лекции для родителей, 

-анкетирование педагогов, родителей, 

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы - один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

-создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

-осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем, 

-разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями 

и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 

охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

-с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 



152 

 

-со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

-с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

-с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

Адаптированная физическая культура 

Цель: 

овладение учащимися основ лечебной физической культуры, слагаемыми которой 

являются: поддержание оптимального уровня здоровья данной категории детей, 

овладение знаниями в области АФК и осуществление оздоровительной деятельности 

освоенными способами и умениями. 

               Задачи: 

-Формировать у учащихся устойчивую мотивацию  на здоровый образ жизни и 

выздоровление. 

-Дать школьникам знания о правильной осанке, значении и функциях 

позвоночника, о нормах и соблюдении ортопедического режима, об охране своего 

здоровья. 

-Формировать потребность и умения систематически самостоятельно заниматься 

лечебной гимнастикой, сознательно применяя ее с целью коррекции физического 

развития. 

-Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности детей с отклонениями здоровья. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

- развитие пространственной ориентации, 

- развитие основных мыслительных операций, 

- коррекция внимания и мышления; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

лечебной физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы.  

Метапредметными БУД освоения учащимися содержания программы по 

лечебной физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
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- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий лечебной физической культурой;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными  освоения учащимися содержания программы по лечебной 

физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения;  

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

               При необходимости в течение учебного года учитель может 

вносить в программу коррективы: изменять последовательность уроков 

внутри темы, переносить сроки контрольных работ и др., имея на это 

объективные причины 

 

Содержание учебного предмета 

1 – 4 класс: 

1. Упражнения для коррекции правильной осанки (10 часов) 

Упражнения для развития правильного дыхания. Игра «Громче всех».  

Прыжки на скакалке. Игра « Часы пробили ровно…».    

Бег с преодолением различных препятствий.   

Ходьба с предметом на голове.  

 Основные исходные положения для формирования правильной осанки.  

Упражнения с длинной, короткой скакалкой.   

Ходьба по гимнастической скамейке. Игра «У медведя во бору».  

Упражнения для мышц туловища.   

Упражнения с гимнастическими палками.  

Упражнения в «вытяжении».  
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2. Коррекционные упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движения (5 часов) 

Построение в шеренгу с изменением места построения, по заданному ориентиру. 

Движение в колонне с изменением направления по установленным ориентирам. 

Выполнение и. п. рук по словесной инструкции учителя. 

 Выполнение упражнений без контроля и с контролем зрения.  

Лазание по определенным ориентирам. Изменение направления зрения.  

Повороты к ориентирам без контроля зрения в момент поворота.  

3. Упражнения для мышц живота (5 часов). 

Подъем туловища с помощью партнера.  

Висы на перекладине, лазание по гимнастической стенке….  

Вис на перекладине, поднимание ног в «уголок».  

Упражнения, стоя у стены. Игра «Займи свое место»  

Упражнения, лежа на спине, животе.  

4. Упражнения для профилактики плоскостопия (5 часов). 

Упражнения для расслабления верхних и нижних конечностей.  

Упражнения для ног. Игра «Кто быстрее снимет обувь?».  

Упражнения на расслабление. Игра «Замри».  

Упражнения, сидя на скамейке. Игра «Кошка, мышка».  

Упражнения в парах. Игра «Морская фигура».  

5. Упражнения для моторной неловкости (9 часов). 

Подбрасывание мяча в вверх и ловля его в приседе.  

Упражнения с обручами. Игра «Быстро в круг». Массаж рук, головы.  

Упражнения на расслабление мышц шеи, туловища. Игра «мы веселые ребята».  

Ведение мяча на месте. Игра «Поймай мяч».  

Соприкосновение пальцев рук поочередно с открытыми, закрытыми глазами.  

Броски мяча из одной руки в другую.  

Подбрасывание мяча вверх, ловля двумя руками.   

Подбрасывание мяча вверх и ловля левой, правой рукой.   

Передача мяча в парах. Игра «Ловушки»  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количеств

о часов 

 1 класс   

1 Упражнения для коррекции правильной осанки 10 

2 Коррекционные упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движения  

 

5 

3 Упражнения для мышц живота  5 

4 Упражнения для профилактики плоскостопия  5 

5 Упражнения для моторной неловкости  9 

 Всего  34 

 2 класс  

1 Упражнения для коррекции правильной осанки 10 

2 Коррекционные упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движения  

5 

3 Упражнения для мышц живота  5 

4 Упражнения для профилактики плоскостопия  5 

5 Упражнения для моторной неловкости  9 

 Всего  34 

 3 класс  
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1 Упражнения для коррекции правильной осанки 10 

2 Коррекционные упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движения  

5 

3 Упражнения для мышц живота  5 

4 Упражнения для профилактики плоскостопия  5 

5 Упражнения для моторной неловкости  9 

 Всего  34 

 4 класс  

1 Упражнения для коррекции правильной осанки 10 

2 Коррекционные упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движения  

5 

3 Упражнения для мышц живота  5 

4 Упражнения для профилактики плоскостопия  5 

5 Упражнения для моторной неловкости  9 

 Всего  34 

 Всего за 4 года 13

6 

 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в 

том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации 

движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной 

ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности 
Целью занятий является коррекционно-развивающее обучение, улучшение 

состояния здоровья, повышение функциональных возможностей организма. 

Основная задача – обогащение практической деятельности. 

Важными задачами музыкально – ритмической деятельности являются: 

- развитие памяти, мышления, воображения, слуха, чувства ритма; 

- развитие и накопление элементарных двигательных навыков; 

- формирование правильной осанки; 

- повышение работоспособности, и двигательной активности; 

- развитие представлений о пространстве и умение ориентироваться в нем; 

- развитие эстетических чувств; 

- приобщение детей к музыке и правильному восприятию ее на слух; 

- развитие творческих способностей; 

- формирование ведущих положительных качеств личности конструктивного 

взаимодействия в обществе; 

- искоренение вредных привычек и отрицательных качеств личности. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

- развитие пространственной ориентации, 

- развитие основных мыслительных операций, 

- коррекция внимания и мышления; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и других инфекционных заболеваний, 

образовательный процесс осуществлять с использованием дистанционных технологий, 

«электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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- формировать навыки точного выполнения  ритмических движений с учетом 

индивидуальных требований; 

- воспитывать уважение к своей семье, любовь к родителям; 

- знакомить с профессиями учитель, воспитатель; 

- освоить роль ученика; 

- формировать положительные качества и умение управлять своими эмоциями; 

- формировать трудолюбие, упорство в достижении цели, дисциплинированность; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и 

хорошо). 

 

Метапредметные  БУД: 

Регулятивные УУД: 

- использовать в своей  музыкально-ритмической деятельности простейшие 

музыкальные инструменты, предметы (флажки, игрушки); 

- обнаружение ошибок при выполнении упражнений; 

- видение красоты движений; 

-выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека. 

Познавательные УУД: 

- использовать названия движений; 

- технически правильное выполнение двигательных действий; 

- составлять композиции танцевальных движений с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности; 

- участвовать в парных движениях; 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

- участвовать в диалоге на уроке. 

 

Предметные БУД : 

- формировать положительные качества и умение управлять своими эмоциями; 

- формировать трудолюбие, упорство в достижении цели, дисциплинированность; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и 

хорошо). 

 

Предметных результатов:  

1 класс 

Минимальный уровень: 

        - готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место 

в строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать 

правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего 

напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

    -ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

  -ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и 

не сходя с его линии; 

 - ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

  - соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

  -выполнять игровые и плясовые движения; 

  - выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;  

начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Достаточный уровень: 

-уметь самостоятельно принимать правильное исходное положение в соответствии 

с содержанием и особенностями музыки и движения; 
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-организованно строиться (быстро, точно); 

-сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

-самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

-соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

-легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые 

движения; 

-ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

контрастными построениями. 

2 класс 

Минимальный уровень: 

-уметь принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

-организованно строиться (быстро, точно); 

-сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

-самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

-соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

-легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые 

движения; 

-ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

контрастными построениями. 

Достаточный уровень: 

-уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в 

три колонны, шеренги; 

-соблюдать правильную дистанцию в колонне по три; 

-самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

-ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

-передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

-самостоятельно передавать хлопками более сложный ритмический рисунок 

мелодии; 

-повторять любой ритм, заданный учителем; 

-задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

3 класс 

Минимальный уровень: 

- уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в 

три колонны, шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

-ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

-передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

-передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

-повторять любой ритм, заданный учителем; 

-задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 
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Достаточный уровень: 

-самостоятельно уметь правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в 

соответствии с характером и построением музыкального отрывка; 

-четко различать двухчастную и трехчастную форму в музыке, показывать в 

движении характер контрастных частей; 

-отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; четко, 

организованно самостоятельно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, 

даже во время веселой, задорной пляски; 

-различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

4 класс 

Минимальный уровень: 

-уметь правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка; 

-различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

-отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; четко, 

организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время 

веселой, задорной пляски; 

-различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Достаточный уровень: 

-знать основные позиции ног и рук, использовать их при выполнении упражнений; 

-уметь самостоятельно ориентироваться в пространстве, перестраиваться по 

требованию учителя в шеренгу, колонну, круг; 

-знать основные элементы танцев, разученных в течение периода обучения, 

танцевальные движения, а также использовать их при самостоятельном составлении 

небольших танцевальных композиций; 

-уметь самостоятельно составлять ритмические рисунки и исполнять их на 

музыкальных инструментах 

При необходимости в течение учебного года учитель может 

вносить в программу коррективы: изменять последовательность уроков 

внутри темы, переносить сроки контрольных работ и др., имея на это 

объективные причины 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Правильное исходное положение. 

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперёд и 

оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в 

направлении движений вперёд, назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение 

простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения: наклоны, 

выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения 

рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой 

и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 

Сгибание и разгибание ноги в подъёме, отведение стопы наружу и приведение её внутрь, 

круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперёд и в стороны, вставание на 

полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений: перекрёстное поднимание и опускание 

рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, 

левой - в сторону; 

правой руки - вперёд, левой - вверх. Выставление левой ноги вперёд, правой руки - 

перед собой; правой ноги - в сторону, левой руки - в сторону и.т.д. 
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Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими 

одновременно; провожать движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнения на расслабление мышц: подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперёд, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; 

быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация 

отряхивания воды с пальцев). Подняв плечи как можно выше, дать им свободно 

опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение 

тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. Движения кистей рук в 

разных направлениях. Поочерёдное и одновременное сжимание в кулак и разжимание 

пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого пальца остальным 

на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. 

Выделение пальцев рук. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под счёт учителя с проговариванием стихов, 

попевок и без них. 

Игры под музыку. Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение 

направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с 

изменениями в музыке (Лёгкий танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; 

лёгкое, игривое подпрыгивание - тяжёлым, комичным и.т.д.). Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо 

знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в 

соответствии с определённым эмоциональным и динамическим характером музыки. 

«Бабочки и дети», «Кот и мыши», «Курочки и петушок», «Карусель». 

Танцевальные упражнения. Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, 

спокойный, топающий шаг. Бег лёгкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. 

Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный 

шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек - движение с 

платочком); притопы одной ногой и поочерёдно, выставление ноги с носка на пятку. 

Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с 

притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски. «Пальчики и ручки». Русская народная мелодия: «Ой, на горе - 

то». «Стукалка». Украинская народная мелодия. «Подружились». Музыка Т. 

Вилькорейской. «Пляска с султанчиками». Украинская народная мелодия. «Пляска с 

притопами. Гопак». Украинская народная мелодия. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате освоения программного материала по ритмике учащиеся 1 класса 

должны уметь: 

- входить в зал организованно, готовиться к занятиям, занимать исходное 

положение согласно инструкции учителя; 

- строиться в шеренгу, колонну с помощью учителя; 

- перестраиваться из шеренги в колонну с помощью учителя и по команде 

«Повернулись»; 

- двигаться колонной, взявшись за руки и, друг за другом, сохраняя интервалы; 

- выполнять движения по командам; 

- соотносить темп движений и упражнений с темпом музыки, передавать динамику 

музыки движениями;- выполнять имитационные, игровые и танцевальные движения; 

- выполнять задания по показу и инструкции. 

2 класс. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Совершенствование навыков ходьбы 

и бега. Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, 

колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны 

парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 
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Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, 

собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Ритмико - гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед 

собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперёд, 

назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на 

затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и 

поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление левой и 

правой ноги поочерёдно вперёд, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое 

поднимание согнутых в коленях ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни 

в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движение правой руки вверх - вниз с 

одновременным движением левой руки от себя - к себе перед грудью (смена рук). 

Разнообразные перекрёстные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 

руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 

одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой 

ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки 

и.т.д.). 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочерёдно и вместе вперёд, 

назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперёд. Встряхивание кистью 

(отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 

Выбрасывание то левой, то правой ноги вперёд (как при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. Круговые движения 

кистью ( напряжённое и свободное). Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки 

и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. Противопоставление 

первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам другой 

одновременно и поочерёдно. Исполнение несложных ритмических рисунков на барабане 

двумя палочками одновременно и поочерёдно в разных вариациях. 

Игры под музыку. Выполнение движений в соответствии с разнообразным 

характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, 

низкий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и 

мелодических изменений в музыке и выражении их в движении. Выразительное 

исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и эмоциональная 

передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное создание 

музыкально - двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и 

речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание 

ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. «Музыкальная игра под русскую песню», 

«Танцевальная комбинация на расслабление мышц», «Третий лишний», «Карусель», 

«Приглашение», «Кот и мыши», «Приглашение». 

Танцевальные упражнения. Повторение элементов танца по программе для 1 

класса. Тихая настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. 

Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, лёгкие 

поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперёд. Элементы 

русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, 

переменный шаг, руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; 

подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка 

согнута в локте (для девочек). Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с 

продвижением. 

Танцы и пляски. Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелёк». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. Русская 

хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
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В результате освоения программного материала по ритмике учащиеся 

2 класса должны уметь: 

- принимать правильное исходное положение в соответствии с заданием; 

- организованно строиться; 

- соотносить темп движения с темпом музыки; 

- ощущать смену темпа и динамики музыки. 

3класс. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, 

держа ровно спину. 

Построение в колонны по три. 

Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и 

концентрические круги путём отступления одной группы детей на шаг вперёд, другой - на 

шаг назад. 

Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в 

общий круг. 

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

 

Ритмико - гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 

Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их 

перед собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание 

резинки). 

Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперёд, в 

стороны с движениями рук. 

Неторопливые приседания с напряжённым разведением коленей в сторону, 

медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. 

Круговые движения ступни. 

Приседание с одновременным выставлением ноги вперёд, в сторону. 

Перелезание через сцепленные руки, через палку. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и 

поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, 

противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми 

движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами 

(флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и 

протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с 

музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное составление 

простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. 

Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча до кончиков 

пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка 

пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, 

вытянуть весь корпус - стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на 

корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в 

сторону. 

Упражнения с музыкальными инструментами. Сгибание и разгибание кистей рук, 

встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и разжимание. Упражнения для 

кистей рук с барабанными палочками. Исполнение различных ритмов на барабане и 

бубне. 

Игры под музыку. Передача в движениях частей музыкального произведения, 

чередование музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в 
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музыке, сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа 

разнообразных движений. Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с 

размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца. Упражнения в 

передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в движениях развёрнутого 

сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание вариантов к 

играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и 

речевым сопровождением. «Карусель». «Третий лишний». «Приглашение!». «Пляска с 

гостями». «Ладушки». «Кто первый». «Танцевальная эстафета». «День и ночь». 

«Ритмическая эстафета». 

Танцевальные упражнения. Повторение элементов танца по программе 2 класса. 

Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. 

Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. 

Движения парами: боковой галоп, поскоки. Элементы украинского танца: «бегунец», 

«верёвочка» 

Танцы и пляски. Русская хороводная пляска. «Попрыгунчики». Дружные тройки. 

Полька. Музыка И. Штрауса. Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. Парная 

пляска. Чешская народная мелодия. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате освоения программного материала по ритмике учащиеся 3 класса 

должны уметь: 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- сохранять интервалы при движении в колонне парами; 

- выполнять повороты по ориентирам, построения по словесной инструкции; 

- начинать движение по музыкальному сигналу; 

- выделять сильную долю музыки, отстукивать ритмический рисунок; 

- самостоятельно передавать темповые и динамические изменения в музыке 

движениями. 

4 класс. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Перестроение из колонны по одному 

в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. Перестроение из нескольких 

колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение из простых и 

концентрических кругов в звёздочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать 

диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более 

сложные, чем в предыдущих классах. 

Ритмико - гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения. Круговые 

движения головы, наклоны вперёд, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперёд, в 

стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с 

постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, 

быстрые, медленные движения кистей рук Повороты туловища в положении стоя, сидя с 

передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за 

голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперёд, назад, 

в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях 

стоп. Упражнения на выработку осанки. Упражнения на координацию движений. 

Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 

Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 

движений. Поочерёдные хлопки над головой, на груди, пред собой, справа, слева, на 

голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании 

хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). Упражнения на 

расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными 

коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). С позиции 
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приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, 

корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). То же движение в 

обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. Круговые движения 

кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца остальным. 

Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с 

постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

Игры под музыку. Упражнения на самостоятельную передачу в движении 

ритмического рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 

Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, 

малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование умения начинать 

движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, 

элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 

танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 

музыкальных сказок, песен. «Если нравится тебе, делай так!»; 

«Карусель»; 

«Третий лишний»; 

«Танцевальная эстафета»; 

«Ритмическая эстафета»; 

«Цыплята и коршун»; 

«Серебряные воротца»; 

«Вызов номеров». 

Танцевальные упражнения. 

Исполнение элементов танцев и плясок, разученных в 3 классе. Пружинящий бег. 

Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на 

полупальцах. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. 

Скрестный шаг. Шаг на каблук. Тройной шаг с ударом. 

Танцы и пляски. Круговой галоп. Венгерская народная мелодия. Кадриль. Русская 

народная мелодия. Бульба. Белорусская народная мелодия. Грузинский танец «Лезгинка». 

 

При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в программу 

коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, переносить сроки 

контрольных работ и др., имея на это объективные причины.  

 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество часов 

 1 класс   

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 5 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 16 

3 Игры под музыку 5 

4 Танцевальные упражнения 9 

 Всего  33 

 2 класс  

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 5 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 16 

3 Игры под музыку 5 

4 Танцевальные упражнения 9 

 Всего  34 

 3 класс  

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 5 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 16 

3 Игры под музыку 5 
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4 Танцевальные упражнения 9 

 Всего  34 

 4 класс  

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 5 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 16 

3 Игры под музыку 5 

4 Танцевальные упражнения 9 

 Всего  34 

 Всего за 4 года 135 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

• для 1 класса – 66 часов; 

• для 2 класса – 68 часов; 

• для 3 класса – 68 часов; 

• для 4 класса – 68 часов 

 На каждый класс выделено 2 часа в неделю, продолжительность занятий 20-30 минут. 

Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

• формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

• коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

• формирование пространственно-временных ориентировок; 

• развитие слухоголосовых координаций; 

• формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

• совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

• обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

• исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

• формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

      — развитие моторики, графомоторных навыков; 

      — тактильно-двигательное восприятие; 

      — кинестетическое и кинетическое развитие; 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

      — развитие зрительного восприятия; 

      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

      — развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространства; 

      — восприятие времени. 

        При переходе из класса в класс задания усложняются и по объёму по  сложности, что 

позволяет лучше закреплять уже изученный материал.  

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий 

по инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся 
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пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает 

также работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и 

пальцев.  

      Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в 

программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 

невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового 

анализатора. Формирование ощущений этого вида у детей с интеллектуальной 

недостаточностью значительно затруднено. При исследованиях обнаружены пассивность 

и недостаточная целенаправленность осязательной деятельности как младших, так и 

старших школьников; асинхронность и несогласованность движений рук, 

импульсивность, поспешность, недостаточная сосредоточенность всей деятельности и 

соответственно большое количество ошибок при распознавании объектов.  Сложность 

создания осязательного образа предмета у ребенка объясняется его формированием на 

основе синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы 

кожно-механического анализатора, развития мышечно-двигательной чувствительности. 

      Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у 

детей ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей 

(верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

      Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. С 

учетом особенностей психофизиологического развития детей с интеллектуальными 

нарушениями становится ясно, что данный вид работы требует системного и 

последовательного подхода. Такие дети затрудняются в различении, дифференциации 

общих, особых и единичных свойств, в последовательности обследования и различения 

форм. Им свойственны фрагментарность, обедненность восприятия, слабая 

направленность процессов анализа и сравнения. Эти же особенности проявляются и при 

знакомстве с величиной предметов.  Программа предусматривает усложнение требований 

не только к формированию собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но 

и к умению группировать предметы по различным (в том числе самостоятельно 

выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять сериационные ряды, сравнивать 

плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

      Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом 

своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с интеллектуальной 

недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. 

К ним относятся: 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. Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в 

новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в 

окружающем. 

      Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через 

развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует 

познанию окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

 Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития 

отрицательно сказываются на формировании наглядно-действенного мышления и в 

дальнейшем на оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и 

углубляется информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и 

осязания дает более высокие результаты в познании. Органом осязания служат руки. 

Осязание осуществляется целой сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, 

двигательного (кинестетический, кинетический), зрительного.  

      Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового 
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восприятия вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно 

реагируют на интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать 

обращенную к ним речь. Причина — в задержанном созревании фонематического слуха 

— основы для восприятия речи окружающих. Определенную роль играют и характерная 

общая инактивность познавательной деятельности, неустойчивость внимания, моторное 

недоразвитие. Для решения указанных недостатков в программу включен раздел 

«Развитие слухового восприятия». 

      Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для 

организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентировки 

проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках 

русского языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, 

когда остро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, 

близлежащих улицах. Пространственные нарушения оцениваются многими 

исследователями как один из наиболее распространенных и ярко выраженных дефектов, 

встречающихся при интеллектуальных нарушениях   Важное место занимает обучение 

детей ориентировке в ограниченном пространстве — пространстве листа и на поверхности 

парты, что также с большим трудом осваивается учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью в силу особенностей их психического развития. 

      Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных 

понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это 

очень сложный раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так 

как время как объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, 

текуче, непрерывно, нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, 

например, пространственные представления. 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 курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный 

подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных 

задач из нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому 

развитию ребенка (например, развитие мелкой моторки, формирование представлений о 

форме предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной 

моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, развитие зрительной 

памяти и т. д.). 

        Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих обучающимся, 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического 

развития и формирование у них относительно сложных видов психофизической 

деятельности. 

        Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная 

предметно-пространственная среда: функционально ориентированные игрушки и пособия 

для развития сенсомоторных функций (строительные конструкторы с комплектом 

цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры 

разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое 

лото, сенсорные модули и др.); 

• игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для 

развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, сенсорная 

тропа для ног, массажный коврик и др.); 

• оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(магнитофон, набор аудио-видиокассет для релаксации, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и др.); 

• разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки, 

элементы одежды, принадлежности для аромотерапии и др.). 
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             В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся  

должны научиться: 

      — ориентироваться на сенсорные эталоны; 

      — узнавать предметы по заданным признакам; 

      — сравнивать предметы по внешним признакам; 

      — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

      — составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

      — практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

      — давать полное описание объектов и явлений; 

      — различать противоположно направленные действия и явления; 

      — видеть временные рамки своей деятельности; 

      — определять последовательность событий; 

      — ориентироваться в пространстве; 

      — целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

      — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

      — опосредовать свою деятельность речью. 

        На протяжении всего учебного года осуществляется контроль за развитием 

психомоторных навыков обучающихся. Результаты диагностики заносятся в «Листы 

коррекционных занятий» (3 раза в год). В начале и в конце учебного года проводится 

обследование уровня сформированности моторных и сенсорных процессов обучающихся 

(диагностические задания Н.И.Озерецкого, М.О.Гуревича).  

            Содержание   курса Развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

1 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 часа) 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (14 часов) 

        Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений 

по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 

координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). 

Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги.  

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

         Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

        Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, 

игра на различных музыкальных инструментах). 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (18 часов). 

        Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. Различение их выделения 

основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый). Конструирование 

фигур и предметов из составляющих частей (2-3 детали). Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале (2-3 детали).  

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (5 часов). 

        Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 
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состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (4 часа). 

        Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 

приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжёлый – лёгкий). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов). 

        Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звукам. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 

        Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения расположения предметов в 

пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в 

пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. 

Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторана). 

Раздел  9. Восприятие времени (5 часов). 

        Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

Учащиеся должны уметь: 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

• анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

• различать основные цвета; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• составлять предмет из частей; 

• определять на ощупь величину предмета; 

• зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

• различать речевые и неречевые звуки; 

• ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

• выделять части суток и определять порядок дней недели. 

  2 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 ч) 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (14 часов). 

        Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3-х 

звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование 

графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 

направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка,  нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу.  

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

        Определение на ощупь предметов с разными свойствами ( мягкие, жёсткие, 

холодные, тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов. Работа 

с пластилином и глиной (твёрдое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

        Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 

частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры 
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типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз 

(повадки животных, природных явлений). 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 часов). 

        Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 2-3 предметов по 

основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение словом. 

Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и 

форме). Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку. 

Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. 

Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 детали – машина, дом…). 

Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из частей 

на разрезном наглядном материале (3-4 детали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (5 часов). 

        Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных» 

изображений предметов (2-3 изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (6 часов). 

        Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. Измерение 

температур воздуха с помощь. Градусника. Вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – 

варёноё), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий – 

мягкий, свежий – испорченный). Восприятие чувства тяжести от различных предметов 

(вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трёх 

предметов по весу (тяжёлый – средний- лёгкий). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов). 

        Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 

(весёлая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу 

знакомых людей. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 

        Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле листа 

(выделение всех углов). Расположение плоскостных и объёмных предметов в 

вертикальном и горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений 

между конкретными объектами посредством предлогов. Пространственная ориентировка 

на поверхности парты. 

Раздел  9. Восприятие времени (7 часов). 

        Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена 

года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, 

стрелки). Определение времени по часам ( с точностью до 1 часа). 

Учащиеся должны уметь: 

• определять разницу между предметами по форме, величине, цвету; 

• различать основные цвета и их оттенки; 

• конструировать предметы из геометрических фигур; 

• узнавать предмет по части; 

• определять на ощупь разные свойства предметов; 

• находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

• различать «наложенные» изображения предметов; 

• различать вкусовые качества; 

• сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 
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• различать характер мелодии; 

• ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 

• соотносить времена года с названиями месяцев. 

 3 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 час). 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (12 часов). 

        Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 

трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 

развязывание, застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических 

фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. 

Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по 

контуру предметных изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов). 

        Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, 

мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. 

Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с 

сюжетной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

        Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 

частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных 

(походка гуся, зайца, кенгуру…), инсценирование. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 часов). 

        Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных 

геометрических фигур – круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического 

конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум 

параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей 

предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному 

признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. Узнавание предмета по 

его отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более 

мелких деталей (5-6 деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном 

материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (6 часов). 

        Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров 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). Сравнение 

трёх предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (6 часов). 

        Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трёх 

предметов (тяжелее – легче – самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение веса на 

глаз.  

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

        Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 
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        Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее – 

правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 

пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) 

по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. 

Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога.  

Раздел  9. Восприятие времени (7 часов). 

        Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их 

закономерная смена. 

Учащиеся должны уметь: 

• целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции 

педагога; 

• дорисовывать незаконченные изображения; 

• группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать словом; 

• составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 

• конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

• определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и 

свойства предметов; 

• зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом; 

• классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 

• различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

• сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 

• действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на плоскости и в 

пространстве; выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

• определять время по часам. 

 4 класс 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (10 часов). 

        Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и 

четырёхзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов). 

        Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на 

ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 

мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

        Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в 

иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (12 часов). 

        Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам 

формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно 
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выделенным признакам из 5-6 предметов. Использование простых мерок для измерения и 

сопоставления предметов. Смешивание цветов. Определение постоянных цветов (белый 

снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение 

предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с 

использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 

6-8 элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, 

предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (7 часов). 

        Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по 

памяти. Запоминание 5-6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (2-3 предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов 

нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (10 часов). 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё суше, влажное – 

мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью измерительных 

приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка 

вкусовых ощущений (сладкий – слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, 

цветочные и др.). Определение  и измерение веса разных предметов на весах. Измерение 

объёма жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов 

(чистый – грязный, тёмный – светлый, вредный – полезный) и противоположные 

действия, совершаемые с предметами (открыть – закрыть, одеть – раздеть, расстегнуть – 

застегнуть). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

        Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение 

упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных музыкальных 

инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

Раздел  8. Восприятие пространства (6 часов). 

        Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 

моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчёта. Составление простейших схем-планов комнаты. 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-

разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении 

заданий педагога на расположение и перемещение на нём предметов, игрушек. 

Раздел  9. Восприятие времени (8 часов). 

        Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. 

Работа с календарём и моделью календарного года. Последовательность основных 

жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

Учащиеся должны уметь: 

• целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции педагога, 

составлять план действий; 

• выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

• пользоваться элементами расслабления; 

• группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом; 

• смешивать цвета, называть их; 

• конструировать сложные формы из 6-8- элементов; 

• находить нереальные элементы нелепых картинок; 
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• определять противоположные качества и свойства предметов; 

• самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам; 

• распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты 

питания по запаху и вкусу; 

• определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

• моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

• определять возраст людей. 

 

тематический план 

1 класс( 2 часа в неделю.  Всего 68 часов) 

№ п/п                                          Тема                  Всего 

1. Обследование детей; комплектование групп для 

коррекционных занятий. 
2 

2. Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 
13 

3. Тактильно-двигательное восприятие. 4 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие. 4 

5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 
17 

6. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 5 

7. Восприятие особых свойств предметов. 4 

8. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 5 

9. Восприятие пространства. 7 

10. Восприятие времени. 5 

  Всего    66 

2 класс 

№

 п/п 

                                         Тема                  

Всего 

1. Обследование детей; комплектование групп для 

коррекционных занятий. 
2 

2. Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 
14 

3. Тактильно-двигательное восприятие. 4 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие. 4 

5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 
14 

6. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 5 

7. Восприятие особых свойств предметов. 6 

8. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 5 

9. Восприятие пространства. 7 

10. Восприятие времени. 7 

  Всего 68 

3 класс 

№ 

п/п 

                                         Тема                  Всего 

1. Обследование детей. 1 

2. Развитие крупной и мелкой моторики; 

графомоторных навыков. 
12 

3. Тактильно-двигательное восприятие. 5 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие. 4 
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5. Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов. 
14 

6. Развитие зрительного восприятия и зрительной 

памяти. 
6 

7. Восприятие особых свойств предметов. 6 

8. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 6 

9. Восприятие пространства. 7 

10. Восприятие времени. 7 

  Всего   68 

4 класс 

№ п/п                                          Тема                  

Всего 

1. Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 
1 

2. Тактильно-двигательное восприятие. 12 

3. Кинестетическое и кинетическое развитие. 5 

4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 
4 

5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 14 

6. Восприятие особых свойств предметов. 6 

7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 6 

8. Восприятие пространства. 6 

9. Восприятие времени. 7 

10.  7 

  Всего   68 

 

2.6 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей,  

-всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 
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интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

        Основные задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга 

общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 12 учебных лет не более 4070 часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно- 

оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-

развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей области, 

представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять организационные формы её учетом 

реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 

проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет 

создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Формы организации внеурочной деятельности и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

праздники, общественно полезные практики, смотры- конкурсы, викторины, беседы, 
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культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические 

походы и т. д. 

 Преимущество реализации внеурочной деятельности в общеобразовательной 

организации заключается в том, что в ней созданы все условия для полноценного 

пребывания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия. 

Внеурочная деятельность  способствует социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с 

участием различных организаций.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используется 

возможность отдыха обучающихся и их оздоровления в пришкольном лагере.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя, 

воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и 

медицинские работники. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Организации  используется план внеурочной деятельности- документ Организации, 

который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательная 

Организация определяет самостоятельно, исходя из необходимости обеспечения  

достижения планируемых результатов реализации АООП обучающих  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)       на основании возможностей 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических условий. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности  обеспечивается 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

-воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности;  

-эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими педагогами (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
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знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся  частично могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

-ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

-готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

-готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

-понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

-развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

-расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

-принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

-способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 
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здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

-способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности  для 1-4 классов, реализующего 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 

Внеурочная деятельность 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Духовно – нравственное 

направление 

1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1 1 1 1 5 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление 

1 1 1 1 5 

Социальное направление 1 1 1 1 5 

Художественно-

эстетическое направление 

1 1 1 1 5 

Итого 5 5 5 5  

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 

Необходимость нравственного образования в школе начиная с начальных классов основывается на 

потребности общества в нравственно зрелой личности, способной следовать принятым в социуме 

нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за свои действия и поступки. 

Нравственное взросление младших школьников связано прежде всего с тем, что идеи добра и 

справедливости, проблемы общения наиболее интересны для детей данного возраста.  

Основная цель курса внеурочной деятельности — формирование у детей нравственных 

ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ 

мировоззрения и самовоспитания. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности.  

Нравственное развитие личности учащегося как приоритетная цель начальной школы 

предполагает организацию нравственного образования младших школьников как в процессе 

изучения учебных предметов («Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»), так и во внеурочной деятельности в форме 

факультатива «Этика: азбука добра».  

Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного образования, методов его 

реализации в учебно-воспитательном процессе. Он направлено прежде всего на развитие 

нравственного сознания как основы морального поведения, его мотивации, эмоциональной 

отзывчивости; на формирование умения осуществлять нравственный выбор.  

Для этого используются разнообразные методы работы с детьми:  

—личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого ребёнка; 

—стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что способствует 

раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным проблемам и созданию 

общественного мнения; 

—развивающие нравственное сознание;  

—активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, её эмоциональную сферу. 

Содержание курса ориентировано на игровые, творческие формы, проектную деятельность, работу 
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с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в яркой форме довести до сознания 

ребёнка представления о внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах, 

сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями поступков. Всё это в реальной 

жизни скрыто от внимания ребёнка, а использование художественного произведения позволит 

учителю прибегать к эмоционально-образной форме народных произведений и художественной 

детской литературы в целях развития личностно значимого поведения.  

Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности.  

Содержание программы курса раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний 

механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила на основе понимания 

их необходимости; мотивация поведения, поступка, т. е. желание, стремление делать людям добро 

и не причинять зла, неудобства, неприятностей). 

Развитие нравственного сознания младшего школьника формируется от класса к классу в 

следующей логике.  

класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание нравственных правил 

как ориентира поступка: ситуация — поведение — правило; от правила — к поведению. Оценка 

нравственных поступков.  

класс. Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. Стремление к выполнению 

норм. Переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к самоконтролю. Формирование 

у детей понимания, что их нравственное взросление идёт от поступка к нравственным качествам 

на основе правил.  

класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка — мотивом. Третьеклассники 

подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, знакомятся с нравственными 

качествами человека, формирующимися на основе нравственных норм.  

класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, качеств личности, 

нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и опора торможения 

нежелательных (безнравственных) действий.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности.   

В процессе освоения материалов курса ученик получает знания о характере взаимоотношений с 

другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого 

отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, 

формирования нравственного сознания младшего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие школьники 

начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между людьми, 

необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной литературы — 

всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых (понятия 

добра и зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их 

эмоционального восприятия.  

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет решать 

задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные нравственные 

представления, знакомить с нравственными понятиями (например, «Что такое добрый поступок?», 

«Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой ситуации? Как её 

изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).  

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей) в материалах курса содержатся упражнения, способствующие активизации 

интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков 

нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал 

по разным основаниям (определить группы пословиц по теме — о добре, трудолюбии, об 

отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния 

героев. 

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных действий (ведение диалога, 

признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
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выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других 

точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их формирующие. Так, с 

учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, 

например «Почему?», «Как?», которые помогают детям высказывать свою точку зрения, 

выслушивать мнение одноклассников, т. е. работать коллективно или в группах, парах, а также 

предлагаются задания на выбор ответа, альтернативного решения и др.  

Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает школьникам учиться 

использовать различные способы поиска информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий 

этой рубрики позволяет детям научиться работать в библиотечном пространстве с целью решения 

информационных и коммуникативных задач. К 4 классу учащиеся полностью умеют 

ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию по нравственной 

тематике с помощью различных каталогов.  

Содержание учебного курса «Этика: азбука добра» 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе).  

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, 

правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Универсальные учебные действия 

воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство с 

образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, фильмов; 

посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). Активное 

освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в установлении 

добрых отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в 

семье, проявление элементарного уважения к 

родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами 

коллективных игр, позволяющих играть дружно, без 

конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей 

вины) 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. 

Универсальные учебные действия 

 использовать в речи слова вежливости;  

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать 

высказывания собеседников, добавлять их высказывания;  

 высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, героев 

произведений);  

 создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный); описывать 

сюжетную картинку (серию);  

 оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

 самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

 О трудолюбии. 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды труда 

детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в учении и труде. 

Трудолюбие как главная ценность человека.  

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к труду. 

Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

 Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности, 

недисциплинированности). 

 Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. 

 Универсальные учебные действия 
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  проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 

  оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств; 

  Культура внешнего вида. 

  Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

  Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего 

самочувствия. 

  Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, удобство, 

соответствие ситуации. 

  Универсальные  учебные действия 

   воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в  практических и жизненных 

ситуациях; 

  оценивать внешний вид человека. 

  Внешкольный этикет. 

  Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности вежливого 

поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок): уступит 

место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. 

  Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и.д. 

  Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не мешать 

другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, просьбу. 

  Универсальные учебные действия 

   использовать доброжелательный тон в общении.  

   оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

Школьный этикет 

Мы пришли на урок. 

Зачем нужны перемены? 

Мы – в школьной столовой. 

Правила общения 

Зачем нужны «вежливые» слова (доброжелательность). 

Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам. 

Мой учитель. 

Думай о других: сочувствие – как его выразить? 

Моя семья. 

О трудолюбии 

Что помогает учиться лучше (старательность). 

Как мы трудимся: в школе и дома. 

Бережливость: каждой вещи своё место (береги свои школьные вещи). 

Культура внешнего вида 

Основные правила Мойдодыра. 

Каждой вещи свое место. 

Внешкольный этикет 

Правила поведения на улице, в транспорте. 

«Спасибо» и «пожалуйста». 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

часов 
1 Школьный этикет  

Мы пришли на урок. 

Зачем нужны перемены? 

Мы – в школьной столовой 

6 
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2 Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

Зачем нужны «вежливые» слова (доброжелательность). 

Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам. 

Мой учитель. 

Думай о других: сочувствие – как его выразить? 

Моя семья. 

 

 

 

10 

3 О трудолюбии 

Что помогает учиться лучше (старательность). 

Как мы трудимся: в школе и дома. 

Бережливость: каждой вещи своё место (береги свои школьные 

вещи). 

6 

4 Культура внешнего вида 

Основные правила Мойдодыра. 

Каждой вещи свое место. 

 

 

5 

5 Внешкольный этикет 

Правила поведения на улице, в транспорте. 

«Спасибо» и «пожалуйста». 

 

 

6 

 Итого: 33 

 

2 класс 

Школьный этикет 

Дисциплина в школе и классе.  

В библиотеке: люби книгу.  

Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка. 

Правила общения   

Сопереживание, помощь друзьям.  

Дал слово — держи его.  

Диалоги со сверстниками 

О трудолюбии 

Учусь все делать сам.  

Взаимопомощь дома и в школе.  

Беречь результаты труда.  

Культура внешнего вида 

Правила личной гигиены.  

Бережное отношение к своей одежде. 

Внешкольный этикет 

Правила поведения в общественных местах.  

Бережное отношение к природе. 

№ п/п Название разделов, тем Кол-во часов 

 2 класс 

1 Школьный этикет 

Дисциплина в школе и классе.  

В библиотеке: люби книгу.  

Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка.  

6 

2 Правила общения   

Сопереживание, помощь друзьям.  

Дал слово — держи его.  

Диалоги со сверстниками 

7 

3 О трудолюбии 

Учусь все делать сам.  

Взаимопомощь дома и в школе.  

8 



183 

 

Беречь результаты труда.  

4 Культура внешнего вида 

Правила личной гигиены.  

Бережное отношение к своей одежде.  

5 

5 Внешкольный этикет 

Правила поведения в общественных местах.  

Бережное отношение к природе.  

7 

 Итого: 33 

 

3 класс 

Школьный этикет 

Взаимопомощь: учёба и труд.  

Школьное имущество надо беречь. 

Правила общения 

Время надо беречь.  

Слово лечит, слово ранит.  

Я и мои друзья (справедливость, коллективизм). 

О трудолюбии 

Труд кормит, а лень портит.  

Как организовать свой труд. 

Культура внешнего вида 

Уход за своими вещами.  

Одежда будничная и праздничная. 

Внешкольный этикет 

Разговор по телефону.  

Поведение в гостях.  

Я пишу письмо. 

Поведение на природе. 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Школьный этикет 

Взаимопомощь: учёба и труд.  

Школьное имущество надо беречь.  

6 

2 Правила общения 

Время надо беречь.  

Слово лечит, слово ранит.  

Я и мои друзья (справедливость, коллективизм).  

7 

3 О трудолюбии 

Труд кормит, а лень портит.  

Как организовать свой труд. 

6 

4 Культура внешнего вида 

Уход за своими вещами.  

Одежда будничная и праздничная.  

6 

5 Внешкольный этикет 

Разговор по телефону.  

Поведение в гостях.  

Я пишу письмо. 

Поведение на природе.  

8 

 Итого: 33 

 

4 класс 

Школьный этикет  
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Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим.  

Забота о младших.  

Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль.  

Правила общения  

Игра «Город вежливости».  

Вежливый ли я дома?  

О трудолюбии  

Культура физического и умственного труда. 

Золотые руки.  

Герои труда.  

Культура внешнего вида  

      Что такое культура внешнего вида?   

Одежда и осанка.  

Вежливость и внешний вид.  

Внешкольный этикет  

Готовимся к празднику.  

Осваиваем правило «так нельзя».  

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Школьный этикет  

Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим.  

Забота о младших.  

Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль.  

6 ч. 

2 Правила общения  

Игра «Город вежливости».  

Вежливый ли я дома?  

7 ч. 

3 О трудолюбии  

Культура физического и умственного труда. 

Золотые руки.  

Герои труда.  

6 ч. 

4 Культура внешнего вида  

Что такое культура внешнего вида?   

Одежда и осанка.  

Вежливость и внешний вид.  

6 ч. 

5 Внешкольный этикет  

Готовимся к празднику.  

Осваиваем правило «так нельзя».  

8 ч. 

 Итого: 33 

 

Курс внеурочной  деятельности «Я - гражданин России» 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у 

учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, 

воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, 
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взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, 

к традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 

воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 

составляющей гражданина России. 

Планируемые результаты: 

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о 

моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста,  

неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей. 

Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке.  

Цель программы: расширении общественно значимых знаний ребёнка о самом себе с 

дополнением знаний по истории – о нашем далёком и недавнем прошлом, о социальном начале 

человека. О его становлении и развитии с опорой на опыт и уроки прошлого. 

В основу программы положена нравственная концепция «Гражданин»: 

Я, гражданин России, - патриот, которому небезразлична судьба страны, в которой живу. 

Я, гражданин России, - труженик в учебном кабинете школы, в кружке, в творческом 

коллективе. 

Я, гражданин России, - достойный человек, духовно богатый, воспитанный, культурный, 

добрый. 

Я, гражданин России, - значит, образованный, просвещенный человек, хорошо знающий 

историю своего Отечества, культуру, традиции. 

Я, гражданин России, - защитник своей чести, достоинства, родных, слабого, природы, которая 

меня окружает, и, конечно, своего Отечества. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, 

к традициям родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 

воспитание в процессе образования; 
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- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  обучающихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 

составляющей гражданина России. 

Цель и задачи кружка. 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Задачи:  

1. Воспитывать в детях: 

- чувство самоуважения, уважение к членам своей семьи; 

- эстетического, нравственного и практического отношения к окружающей среде;  

- любовь к Родине, своему городу, краю, родному дому;  

- потребность в здоровом образе жизни. 

2. Прививать чувства прекрасного на примерах музыки и живописи. 

3. Знакомить обучающихся с прошлым и настоящим своей малой родины. 

4. Развивать творческие способности младших школьников. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы кружка. В 

процессе освоения материалов кружка ученик получает знания о характере взаимоотношений с 

другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого 

отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, 

формирования нравственного сознания младшего школьника. 

           Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений 

между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. Беседы, 

обсуждение произведений художественной литературы — всё это нацелено на воспитание 

первоначальных этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, значение слов 

вежливости, правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмоционального 

восприятия. 

          Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 

позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать 

начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятиями. 

         Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей) в материалах кружка содержатся упражнения, способствующие активизации 

интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить соответствие 

поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; 

классифицировать материал по разным основаниям (определить группы по теме — о добре, 

трудолюбии, об отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения 

эмоционального состояния героев. 

            В целях формирования коммуникативных универсальных учебных действий (ведение 

диалога, признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное 

восприятие других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их 

формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются 

вопросы «открытого» типа, например «Почему?», «Как?», которые помогают детям 

высказывать свою точку зрения, выслушивать мнение одноклассников, т.  е. работать 

коллективно или в группах, парах, а также предлагаются задания на выбор ответа, 

альтернативного решения и др. 

            Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает 

школьникам учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке, 
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Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет детям научиться работать в 

библиотечном пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач. К 4 

классу  учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную 

информацию по нравственной тематике с помощью различных каталогов. 

Универсальные учебные действия: 

—воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

—оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство 

с образом этих поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов; 

посредством анализа близких детям жизненных ситуаций (школьного коллектива, семьи). 

Активное освоение в речевой и поведенческой практике вежливых слов, их значения в 

установлении добрых отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в 

семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные жизненные 

ситуации). Обучащийся получит возможность научиться: 

_ понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, 

международные праздники; общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное 

и версии в истории; 

_ приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), ряда 

других стран, родного края (не менее трех); 

_ различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

_ анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко-

обществоведческих знаний; 

_ на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать 

причинно_следственные связи; 

_ уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), народу, России. 

 

Содержание программы курса для 1 класса. 

 

№  Содержание Основные виды деятельности 

1. Урок Мира. уметь видеть прекрасное в окружающей 

жизни; 

2.  Мой школьный дом. Экскурсия по 

школе. 

знакомится с правилами поведения в школе, 

формулировать обязанности учащегося;  

3.  Моя семья – моя радость.  формировать представление о том, что 

настоящий сын и дочь, не создают 

конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье; 

4.  Правила поведения в школе. Урок – 

игра. 

знакомится с правилами поведения в школе, 

формулировать обязанности учащегося; 

5. Экскурсия по школьному саду. воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 

6.  Я, ты, мы. Игра.  

7. Кто что любит делать. Конкурс 

викторина.    

воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; участвовать 

в конкурсе; 

8. Мисс Осени.  

9. Дары природы. Конкурс поделок из 

природного материала. 

воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 

10. Кто мои бабушка, дедушка? В чем я 

должен им помочь? 

формировать представление о том, что 

настоящий внук и внучка, не создают 

конфликтов, умеют держать данное слово, 



188 

 

заботятся о своей семье, о близких; 

11. Моя красивая мама. Конкурс рисунков. участвовать в конкурсе; 

12. Мои права и обязанности. Беседа с 

творческим заданием.   

обсуждать предложенные ситуации;  

формулировать обязанности учащегося; 

13.  История моего села. Экскурсия в 

музей 

рассказывать о родной стране, крае, своем 

селе; как жили наши предки; 

14. Мой сосед по парте. Час откровенного 

разговора.  

обсуждать предложенные ситуации;  

анализировать формулировать обязанности 

учащегося; 

15. Законы жизни в классе. Урок – игра. знакомится с законами жизни в классе, 

формулировать обязанности учащегося; 

16. Откуда пришли елочные игрушки. 

Экскурсия. 

 

17. Фотографии из семейного альбома. 

Презентация. 

уметь отбирать материал для презентации; 

18. Школа вежливости. Беседа. анализировать близкие детям жизненные 

ситуации (школьного коллектива, семьи). 

19. Маленькая страна. Экологическая 

акция. 

воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 

20. Антиреклама вредных привычек. 

Конкурс рисунков. 

участвовать в конкурсе; 

21. Они защищают Родину. Конкурс 

стихов. 

участвовать в конкурсе; 

22 Загляните в мамины глаза. Конкурс 

рисунков. 

участвовать в конкурсе; 

23. Встречаем Масленицу. рассказывать о родной стране, крае, своем 

селе; как жили наши предки, знать народные 

традиции; 

24. Планета просит помощи. Конкурс 

рисунков посвященные Дню Земли. 

воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 

25. Слушаем сказки моей бабушки.   знать народное творчество; рассказывать,  как 

жили наши предки; 

26. Мягкие лапки, а в лапках царапки. 

Викторина. 

воспитывать любовь к братьям нашим 

меньшим, бережное отношение к природе; 

27. Поклон тебе, солдат России. Конкурс 

песен. 

участвовать в конкурсе; знать песни военных 

лет; воспитывать чувства патриотизма, 

уважение и любовь к своему Отечеству; 

28. В гости к зеленой аптеке. Экскурсия в 

природу. 

воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 

29. Мои родные – защитники Родины. 

Фотовыставка. 

участвовать в выставке; воспитывать чувства 

патриотизма, уважение и любовь к своему 

Отечеству; 

знать историю своей страны, события; чте- 

ние книг, обсуждение содержания, слушание 

отдельных глав. 

30. Маленькие герои большой войны. 

Урок Мужества.  

31. Десант чистоты и порядка. воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 32. Самый красивый школьный двор. 

Акция. 

33. С чего начинается Родина? КВН 

34. Итоговое занятие.  

 

Содержание программы курса для 2 класса. 
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№  Содержание Основные виды деятельности 

1 Урок Мира. Беседа. уметь видеть прекрасное в окружающей жизни 

2 Знакомства с символами родного 

края (герб, гимн, флаг). 

Презентация. 

различать символы государства флаг, герб 

России и флаг, герб субъекта Российской 

Федерации; 

3 Обязанности ученика в школе. 

Беседа. 

обсуждать предложенные ситуации;  

формулировать обязанности учащегося; 

4  Осень в родном крае. 

Фотоконкурс.  

участвовать в конкурсе; 

5 Подумай о других.  Беседа с 

элементами игры 

различать и сравнивать элементарные этические 

и эстетические понятия (добро и зло, красиво и 

некрасиво); 

6 Я – ученик. Беседа с творческим 

заданием. 

обсуждать предложенные ситуации;  

формулировать обязанности учащегося; 

7 Родной край в древности. Беседа. 

«Уроки прошлого». Экскурсия в 

школьный музей.  

рассказывать о родной стране, крае, своем селе; 

как жили наши предки; собирать материалы для 

музейного уголка 

8 Что посеешь, то и пожнешь. Беседа 

с элементами игры. 

обсуждать предложенные ситуации; различать и 

сравнивать элементарные этические и 

эстетические понятия; 

9 Я люблю свою школу. Конкурс 

сочинений. 

участвовать в конкурсе; 

10 Мой портфель. Игра – экспромт. обсуждать предложенные ситуации;   

11 Моя любимая мамочка. Детские 

презентации. 

уметь отбирать материал для презентации; 

12  Школьная символика (гимн, герб, 

флаг) Конкурс рисунков. 

участвовать в конкурсе; понимать особенности 

символики; 

13 Мой любимый край.  Беседа. уметь видеть прекрасное в окружающей жизни; 

14 Село мое родное. Конкурс визиток. участвовать в конкурсе; 

15 О чем шепчут названия улиц 

родного села. Конкурс рисунков. 

участвовать в конкурсе; 

16 Самый уютный класс. Конкурс.   участвовать в конкурсе; 

17  Экология нашего края. Беседа.  уметь составлять экологические маршруты;  

18 День добрых волшебников. 

Вывешивание кормушек. 

 уметь видеть прекрасное в окружающей жизни 

19 Я помощник в своей семье. Беседа с 

элементами игры. 

формировать представление о том, что 

настоящий сын и дочь, не создают конфликтов, 

умеют держать данное слово, заботятся о своей 

семье; 

20  Мы и наши права. Урок – игра. Понимать значение слов:  личность, гражданин, 

права; 

придумывать развивающие игры; 
21 Игры на развитие произвольных 

процессов. 

22 Об отце говорю с уважением. 

Конкурс сочинений. 

участвовать в конкурсе сочинений;  излагать 

свои  мысли четко и последовательно; 

23 Мама, папа, я – дружная семья. 

Конкурс – соревнование. 

участвовать в конкурсе; 

24 По каким правилам мы живем в 

школе? Игра. 

формулировать правила поведения в школе; 

участвовать в дидактических играх; 

25 Широкая Масленица. Игра. знать народные праздники; участвовать в 

народных играх; 

26 Поэты и писатели нашего края. анализировать литературные  тексты, делать 
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Посещение библиотеки. Выпуск 

буклетов. 

умозаключение; собирать информацию и 

выпускать буклеты; 

27 Здесь живет моя семья. Заочное 

путешествие. Проект. 

знать и изучать свой край,  свое село; уметь 

сравнивать, делать выводы; 

28 Уж тает снег, бегут ручьи. 

Виртуальное путешествие. 

представлять картины природы; уметь видеть 

прекрасное в окружающей жизни; 

29 День птиц. Выставка рисунков. участвовать в конкурсе;  

30 След Великой Отечественной 

войны в жизни родного края. 

Экскурсия к мемориалу. 

участвовать в экскурсии; 

знать и уважительно относиться к защитникам 

Родины; 

31 Герои Советского союза – наши 

земляки. Урок Мужества. Интервью 

«Рассказ ветерана» 

32 Открытка ветерану. Акция. 

33  Десант чистоты и порядка. оказывать помощь в наведении порядка; 

34 Знай и люби свой край. Викторина. уметь видеть прекрасное в окружающей жизни 

 

Содержание программы курса для 3 класса. 

 

№  Содержание Основные виды деятельности 

1. Урок милосердия и доброты.  принимать участие в социальных проектах 

(акция добра и милосердия);  

2. Знакомства с символами 

Российского государства. 

Понимать значение слов:  герб, государственный 

гимн, флаг; 

3. Мои права и обязанности. Беседа о 

школьном Уставе.  

понимать значение слов: закон, личность, 

гражданин, права, обязанности; участвовать в 

дидактических играх; 

 

4. Ты и твои друзья. Игра. придумывать развивающие игры; 

5. В гостях у предков. Сказочный 

марафон. 

знать народные праздники, творчество; 

участвовать в народных играх; 

6. Наша страна – Россия. 

Путешествие по страницам 

журнала. 

знать и изучать свою страну, край,  свое село; 

уметь сравнивать, делать выводы; 

7. Осень в родном крае. Конкурс 

рисунков. 

представлять картины природы; уметь видеть 

прекрасное в окружающей жизни; 

8. Вежливая улица. Викторина. участвовать в викторине, знать правила 

дорожного движения; 

9 Животные из Красной книги. 

Просмотр видеофильма. 

представлять картины природы; уметь видеть 

прекрасное в окружающей жизни; 

10. Доброта в стихах и сказках. 

Инсценировка отрывков из 

стихотворений и сказок. 

инсценировать отдельные  истории; 

творческая работа «Встреча с Буратино» (работа 

в группах). 

11. Сценки из школьной жизни. инсценировать отдельные истории. 

(работа в группах). 

12. Мои любимые книги. Выставка 

книг. 

уметь сравнивать, анализировать,  делать 

выводы; 

13. Уважения достойны. Беседа о 

пожилых людях. 

знать свою историю, национальную культуру, 

беречь и развивать народные традиции 

14. Люблю тебя, моя Россия. знать и изучать свой край,  свое село; уметь 
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Музыкальный час. сравнивать, делать выводы; 

15. Золотые бабушкины руки. Конкурс 

стихов 

формировать представление о том, что 

настоящий сын и дочь, не создают конфликтов, 

умеют держать данное слово, заботятся о своей 

семье; 

16. Село, в котором я живу. Конкурс 

рисунков. 

воспитывать любовь к родному краю, бережное 

отношение к природе; 

17. По каким правилам мы живем. 

Игра. 

придумывать развивающие игры; 

18. Конституция – основной закон 

жизни страны. Беседа с творческим 

заданием. 

понимать значение слов: конституция, закон, 

личность, гражданин, права; участвовать в 

дидактических играх; 

 

19. Экскурсия на Родину Деда Мороза 

в Великий Устюг. Заочное 

путешествие.  

знать народные праздники; участвовать в 

народных играх; 

20. Кто что любит и умеет делать. 

Викторина. 

 

21  Для чего я рожден? Беседа с 

творческим заданием. 

излагать свои  мысли четко и последовательно; 

уметь сравнивать, анализировать,  делать 

выводы; 

22. Чем живет планета  Земля? КВН воспитывать любовь к родному краю, бережное 

отношение к природе; 

23. Мастерская по изготовлению 

сувениров. 

 

24. Там, где погиб неизвестный солдат. 

Выставка рисунков. 

участвовать в выставке; воспитывать чувства 

патриотизма, уважение и любовь к своему 

Отечеству; 

знать историю своей страны, события; 

25 Они служили в Армии. Конкурс 

сочинений о службе в Армии 

родных. 

участвовать в конкурсе сочинений;  излагать 

свои  мысли четко и последовательно; 

26. У моих родителей – золотые руки. 

Выставка семейных поделок.     

формировать представление о том, что 

настоящий сын и дочь, не создают конфликтов, 

умеют держать данное слово, заботятся о своей 

семье; 

27. Честь имею. Игровая программа. уметь добывать нужную информацию для 

выполнения   работы с использованием учебной 

и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

28. История Отечества. Аукцион 

знаний.  

29. Посмотри, как он хорош, мир, в 

котором ты живешь. Конкурс 

стихов. 

знать свою историю, национальную культуру; 

уметь видеть прекрасное в окружающей жизни; 

30. День птиц. Викторина. представлять картины природы; уметь видеть 

прекрасное в окружающей жизни; 

31. Что такое хорошо, а что такое 

плохо. Беседа. 

уметь сравнивать, анализировать,  делать 

выводы; 

32. Судьба Земли – наша судьба. 

Круглый стол. 

уметь видеть прекрасное в окружающей жизни; 

33. Зеленые ладошки земли. Десант оказывать помощь в наведении порядка; 
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чистоты и порядка. 

34. Кто хочет стать знатоком истории. 

КВН    

знать и изучать свою страну, край,  свое село; 

уметь сравнивать, делать выводы. 

Содержание программы курса для 4 класса. 

 

№  Содержание Основные виды деятельности 

1. Поговорим о толерантности. инсценировать отдельных историй;  

уметь сравнивать, анализировать,  делать 

выводы; 
2. Кто я? Какой я? Беседа с творческим 

заданием 

3. Символика  России. Понимать значение слов:  флаг, гимн, герб;  

4. Тропы природы. Изготовление поделок 

из бросового материала. 

представлять картины природы; уметь видеть 

прекрасное в окружающей жизни; 

5. Наши классные обязанности. Выпуск 

буклетов. 

собирать информацию и выпускать буклеты; 

6. В ответе за тех, кого приучили. Беседа с 

элементами игры. 

уметь видеть прекрасное в окружающей 

жизни;  

7. Игры с младшим братом (сестрой). придумывать развивающие игры; 

8. Правила жизни. Беседа с элементами 

игры. 

уметь сравнивать, анализировать,  делать 

выводы; 

9. Права ребенка.  Книга Ю Яковлева 

«Ваши права, дети». 

понимать значение слов:  личность, 

гражданин, права, обязанности, Всеобщая 

декларация прав человека, Декларация прав 

ребенка; 

 

10. Письмо самому себе. Конкурс на 

лучшее письмо. 

участвовать в конкурсе сочинений;  излагать 

свои  мысли четко и последовательно; 

11. Государственный праздник– День 

Согласия и примирения. 

знать и изучать народные праздники, 

традиции; уметь сравнивать, делать выводы; 

12. Песни  бабушек. Конкурс песен.       формировать представление о том, что 

настоящий сын и дочь, не создают 

конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье; 

13. Зачем нужно учиться в школе. Диспут. формулировать собственное мнение, 

аргументировать его, договариваться и 

приходить к общему решению при 

совместном обсуждении 

проблемы; 

14. Путешествие в страну Законию. 

Викторина. 

понимать значение слов: закон, личность, 

гражданин, права, обязанности; участвовать в 

дидактических играх; 

 

15. Знаменитые писатели и поэты нашего 

края. Литературная викторина. 

читать книги, обсуждать содержание, 

слушать отдельных глав. 

16. Хочу и надо. Беседа с элементами игры. понимать значение слов:  личность, 

гражданин, права, обязанности; участвовать в 

дидактических играх; 

 

17. Я и моя семья. Фотовыставка. формировать представление о том, что 

настоящий сын и дочь, не создают 

конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье; 
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18. Покормите птиц зимой. Мастерская 

кормушек. 

представлять картины природы; уметь видеть 

прекрасное в окружающей жизни; 

19. Как встречают Новый год в разных 

странах. Игра - путешествие. 

знать народные праздники; участвовать в 

народных играх; 

20. Герои России. Сообщения учащихся. излагать свои  мысли четко и 

последовательно; 

21. Есть такая профессия – Родину 

защищать. Конкурсная  познавательная 

программа 

участвовать в конкурсе; воспитывать чувства 

патриотизма, уважение и любовь к своему 

Отечеству; 

знать историю своей страны, события 

22. Образ русской женщины. Беседа – 

диалог. 

высказывать свое мнение, анализировать, 

делать выводы; 

23. Берегите природу. Конкурс 

экологических сказок. 

представлять картины природы; уметь видеть 

прекрасное в окружающей жизни; 

24. Растения из Красной книги. Просмотр 

видеофильма. 

воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 

25. Мои семейные обязанности. 

Проигрывание сюжетов 

понимать значение слов:  семья, права, 

обязанности; участвовать в дидактических 

играх;  

 
26. Мы – россияне. Анкетирование. 

27. Семь чудес света. Просмотр 

видеоролика. 

уметь видеть прекрасное в окружающей 

жизни; 

28. «Можно» и «нельзя» в жизни. Игра – 

упражнение.  

придумывать развивающие игры; участвовать 

в дидактических играх; 

29. Панорама добрых дел.  

30. Города – герои. Оформление альбома. участвовать в оформлении альбома; 

воспитывать чувства патриотизма, уважение 

и любовь к своему Отечеству; 

знать историю своей страны, события; 

31 Мой лучший школьный друг. Письмо 

другу. 

участвовать в конкурсе;  излагать свои  мысли 

четко и последовательно; 

32. Забота о родителях – дело совести 

каждого. 

формировать представление о том, что 

настоящий сын и дочь, не создают 

конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье; 

33. Школьный двор. Акция. оказывать помощь в наведении порядка; 

34. Я – гражданин России. Игра – 

викторина. 

Участвовать в игре-викторине. 

 

Курс внеурочной деятельности «Здоровячок» 

Рабочая  программа внеурочной деятельности «Здоровячок» 

 для 1-4 классов разработана на основе программы И.А. Винер, Н.М. Горбулиной, 

О.Д.Цыганковой «Программа дополнительного образования «Гармоничное развитие детей 

средствами гимнастики», Москва, «Просвещение» - 2011г.  

Гимнастика — один из основных видов спорта, которым можно заниматься с младенчества и 

который входит в обязательную программу подготовки любого спортсмена, а ее элементы в 

любую общую физическую подготовку и корригирующие программы. Благодаря занятиям 

гимнастикой можно улучшить показатели физического развития, физические качества, 

исправить недостатки телосложения, осанки. Гимнастика (художественная и ритмическая) 

добавляет новые возможности в развитие детей. Она развивает не только физические качества, 

но и память, внимание, быстроту реакции, а также эстетическое восприятие детей — понимание 
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красоты и гармонии — благодаря выполнению упражнений под музыку. Таким образом, 

программа, созданная на основе художественной и ритмической гимнастики, расширяет 

границы возможностей детей и показана практически всем. Настоящая программа создана с 

учетом всех современных требований к программам физического воспитания детей и 

подростков и может быть использована в качестве: — программы гармоничного развития детей 

средствами гимнастики в рамках дополнительного образования.  

Цель ранних занятий гимнастикой — создать прочную основу для воспитания здорового 

человека, сильной, гармонично развитой личности; расширения двигательных возможностей; 

компенсации дефицита двигательной активности детей. Задачи занятий гимнастикой:  

1. Укрепление здоровья и гармоничное развитие детей.  

2. Формирование правильной осанки и гимнастического стиля выполнения упражнений.  

3. Разносторонняя, сбалансированная общая и специальная подготовка (начальное развитие 

физических качеств).  

4. Освоение базовых навыков выполнения гимнастических упражнений без предметов и с 

предметами и элементов хо реографии.  

5. Развитие специфических качеств, необходимых для занятий гимнастикой: музыкальности, 

танцевальности, выразительности и творческой активности. 

 6. Развитие интереса к занятиям спортом и физической культурой.  

7. Воспитание дисциплинированности, аккуратности и старательности.  

8. Развитие интереса к самостоятельным занятиям гимнастическими упражнениями, играм, 

формам активного отдыха и досуга.  

 

Программа направлена на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. Программа обеспечивает преподавателей знаниями для грамотной организации и 

проведения тренировочного процесса по системе начальной подготовки. 

 Возрастные категории детей: — младший школьный возраст, — 7—10 лет.  

К тренировочному процессу допускаются все желающие указанных выше возрастных категорий 

детей, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям гимнастикой. Количество 

обучающихся в группах на начальном этапе не должно превышать 20 человек. 

Продолжительность учебного занятия 45 минут . Продолжительность занятий зависит от года 

обучения, возраста и других факторов. Количество рекомендуемых часов указано в 

тематическом плане. Предметом обучения является гимнастика с общеразвивающей 

направленностью и виды гимнастики — художественная и ритмическая — как средство 

гармоничного развития детей и как вид спорта. Программа и план обучения легко варьируются 

в рамках возрастных категорий и физической подготовленности детей, В основе программы 

лежат классические методы обучения детей. В программе 1—3-го годов обучения используются 

уникальные возможности художественной и ритмической гимнастики. В процессе обучения 

легко и естественно осваивают упражнения для развития равновесия, гибкости; учатся 

правильно выполнять ходьбу, бег, прыжки, танцевальные движения; получают навыки 

самостоятельной работы. У них вырабатываются такие важные качества, как внимательность, 

настойчивость, инициативность и др. Старшего возраста овладевают знаниями по истории 

гимнастики, навыками личной гигиены, техникой выполнения основных элементов 

гимнастических упражнений; учатся работе в коллективе, самовыражению через искусство 

владения телом; участвуют в соревновательных процессах и т. д. Регулярные занятия по 

программе помогают гармоничному развитию детей. В основе программы —авторская 

методика И. А. Винер. Программа апробирована в образовательных учреждениях Москвы в 

рамках дополнительного образования.  

Содержание программы:  

Теоретическая подготовка. «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной 

деятельности» и «Физическое совершенствование». В разделе «Знания о физической культуре» 

представлены общие понятия о физической культуре и ее базовой составляющей — гимнастике. 
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 Общая и специальная физическая подготовка. Раскрывает способы организации и проведения 

самостоятельных занятий физической культурой вообще и гимнастикой в частности; 

наблюдения за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, а 

также способы организации и проведения подвижных игр.  

Гимнастические  и акробатические упражнения. В базовую программу входят  физкультурно-

оздоровительная и спортивно-оздоровительная деятельность, ориентированная на освоение 

учащимися гимнастических и акробатических упражнений, танцевальных шагов и основных 

элементов танцевальных движений, подвижных, музыкально-сценических, музыкально-

танцевальных игр и спортивных эстафет. В этом разделе упражнения сгруппированы по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такая 

структура позволяет учителю отбирать нужные физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств. Все это соответствует половозрастным особенностям 

учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условиям проведения различных форм 

занятий, наличию спортивного инвентаря и оборудования. В тематическом планировании 

отражены темы основных разделов программы и даны характеристики видов деятельности 

учащихся. 

Хореографическая подготовка. Задачами хореографической подготовки являются овладение 

детьми основными элементами хореографии (позициями и танцевальными шагами). 

Работа с предметами заключается в формировании правильного удержания предмета в 

статическом положении предмета.  

Музыкально- сценические подвижные игры и эстафеты. Они должны способствовать усвоению 

и закреплению пройденного материала и развивать в ребёнке воображение, музыкальность. 

 Для обучения по данной программе используются различные методы: словесный, наглядный, 

практический, помощь, идеомоторный, музыкальный.  

Разучивание нового упражнения осуществляется в следующей последовательности: объяснение, 

показ тренером, выполнение упражнений детьми. Отработка упражнений должна проводиться с 

эффективным контролем исходных и промежуточных положений и применением помощи: 

фиксации, поддержки, подталкивания, подкрутки, ограничения. В занятие рекомендуется 

включать игровые, круговые и соревновательные методические приемы.В том случае, если 

ребенок не может освоить упражнение, необходимо включить его образное мышление, 

представление упражнения, мысленное его воспроизведение. Для этих целей все упражнения в 

программе имеют ассоциативные названия («Пава», «Конькобежец», «Страусенок», 

«Арлекино» и т. п.). Они помогают детям по ассоциации с животными, персонажами сказок не 

только понять, запомнить и точнее выполнить упражнение, но и создать его художественный 

образ.  

Для закрепления правильных исходных и промежуточных положений эффективно использовать 

мышечную память.  

Основными формами контроля за реализацией программы «Здоровячок» 

являются участие детей в классных и общешкольных мероприятиях, конкурсах, творческих 

фестивалях, участие и проведение социальных акций и т.п. 

Основная задача программы – включить ребенка в общественно значимую деятельность на 

уровне школы, района, округа. 

Рассчитана  на 34 часа, 1 час в неделю; 34 учебных недели и предполагает равномерное 

распределение этих часов по неделям с целью проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками.  

Срок реализации- 4 года 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням и 

представлены соответственно личностными, метапредметными  и предметными результатами. 

Личностные результаты: 



196 

 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

-формирование знаний о гимнастике и её роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Тематический план  

1 час в неделю, 34 часа.  

№ п/п Тема Кол-во часов 

 

1. Теоретическая подготовка 1 час 

2.  Общая и специальная физическая подготовка 30 часов 

2.1 Гимнастические  упражнения. 10часов 

2.2 Акробатические упражнения. 10 часов 

2.3 Хореографическая подготовка 5 часов 

2.4 Работа с предметами 5часов 

3. Музыкально- сценические подвижные игры и эстафеты. 3 часа 

Итого  34 часа 

 

Содержание программы курса. 

(1 час в неделю; 34 учебных недели; 34 часа.)  Первый год обучения. 

№  Содержание  Основные виды учебной деятельности 

 

1 

 

 

Теоретическая подготовка – 1 час 

Общие сведения о художественной 

гимнастике как виде спорта. ТБ при 

занятии. 

Знать и выполнять Т.Б на занятиях. 

Режим дня, питания, личная гигиена. 

2 -3 

4 -7 

 

8-11 

Гимнастические  упражнения – 10 часов 

Упражнения на осанку 

Упражнения для развития координации, 

гибкости, равновесия 

Партерная разминка, разминка у опоры. 

Формировать правильную осанку, 

развивать гибкость, координацию, 

быстроту 

 

 

 

12-13 

14-15 

16-17 

18-19 

20-21 

Акробатические упражнения- 10 часов  

Кувырок вперёд, назад, в сторону. 

Стойка на лопатках 

«Мост» 

Шпагаты.  

Переворот боком «колесо» 

 Развивать гибкость, координацию, 

быстроту, ловкость. 

 

22 

23-24 

25-26 

Хореографическая подготовка -5 часов 

Танцевальные шаги, танцевальные 

движения. 

Элементы народного и жанрового танца. 

Танцевальные движения с элементами 

гимнастики 

Развивать воображение, музыкальность, 

творчество. 
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27-29 

 

30-31 

 

Работа с предметами – 5 часов 

Упражнения со скакалкой, мячом, 

обручем. 

Комбинации гимнастических 

упражнений с предметами. 

Демонстрировать упражнения. Сочетать 

правильную работу рук и ног.  

 

 

32 

 

33-34 

 

Музыкально- сценические подвижные 

игры и эстафеты -3 часа. 

Игры «Зайка на  лужайке», «Серый 

волк», 

«Красная Шапочка» и др. 

Эстафеты со скакалкой, мячом и 

обручем. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий. 
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Содержание программы курса. 

(1 час в неделю; 34 учебных недели; 34 часа.)  Второй год обучения. 

№  Содержание  Основные виды учебной 

деятельности 

 

1 

 

Теоретическая подготовка – 1 час 

Гигиенические основы занятий: режим дня, 

режим питания и личная гигиена. ТБ при 

занятии. 

Знать и выполнять Т.Б на занятиях. 

Режим дня, питания, личная гигиена. 

 

2 -3 

 

4 -7 

 

8-11 

Гимнастические  упражнения – 10 часов 

Упражнения на укрепление коленных, 

голеностопных суставов. 

Упражнения для развития координации, 

гибкости, равновесия 

Упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и спины. 

Формировать правильную осанку, 

развивать гибкость, координацию, 

быстроту 

 

12-13 

14-15 

 

16-17 

18-19 

20-21 

Акробатические упражнения- 10 часов  

Кувырок вперёд, назад, в сторону.  

 Стойка на лопатках 

 «Мост» 

Шпагаты.  

Переворот боком «колесо»  

Стойка на лопатках с последующим 

переворотом на одно колено. 

 Развивать гибкость, координацию, 

быстроту, ловкость. 

 

22 

23-24 

25-26 

Хореографическая подготовка -5 часов 

Танцевальные шаги, танцевальные движения. 

Элементы народного и жанрового танца. 

Разучивание новых танцевальных движений 

«полька». 

Развивать воображение, 

музыкальность, творчество. 

 

27-29 

 

30-31 

 

Работа с предметами – 5 часов 

Упражнения со скакалкой, мячом, обручем – 

повторение. 

Комбинации гимнастических упражнений со 

скакалкой, обручем, мячом. 

Демонстрировать упражнения. 

Сочетать правильную работу рук и 

ног.  

 

 

32 

 

33-34 

 

Музыкально- сценические подвижные игры и 

эстафеты -3 часа. 

Изучение правил безопасности при участии в 

играх. Игры «Хоровод», «День ночь», «Красная 

Шапочка», «Гуси – гуси», «Весёлый круг» и др. 

Эстафеты со скакалкой, мячом и обручем. 

Взаимодействовать со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий. 

Содержание программы курса. 

(1 час в неделю; 34 учебных недели; 34 часа.)  Третий  год обучения. 

№  Содержание  

 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

1 

 

 

Теоретическая подготовка – 1 час 

Основы художественной и ритмической 

гимнастики. Медицинский контроль. Т.Б при 

занятии. Гигиенические основы занятий. 

Знать и выполнять Т.Б на занятиях. 

Режим дня, питания, личная гигиена. 

 

 

2 -3 

 

Гимнастические  упражнения – 10 часов 

Упражнения для растяжки задней поверхности 

бедра. Упражнения для растяжки задней 

Формировать правильную осанку, 

развивать гибкость, координацию, 

быстроту 
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4 -7 

 

 

8-11 

поверхности бедра. 

Упражнения для развития  равновесия без опоры 

на полной стопе. 

Упражнения для развития прыгучести. 

 

 

 

12-13 

 

 

14-15 

 

 

16-17 

18-19 

20-21 

Акробатические упражнения- 10 часов  

Закрепление выполнения акробатических 

упражнений на основе изученных 

подготовительных элементов: 

Кувырок вперёд, назад, в сторону.  

 Стойка на лопатках. Стойка на лопатках с 

последующим переворотом на одно колено. 

 «Мост» и выход из «Моста» 

 Шпагаты.  

Переворот боком «колесо»  

 Развивать гибкость, координацию, 

быстроту, ловкость. 

 

22 

 

 

 

23-24 

 

25-26 

Хореографическая подготовка -5 часов 

Повторение танцевальных шагов, основных 

элементов танцевальных движений: 

 Шаги галопа, танцевальные движения. 

Элементы народного и жанрового танца. 

Разучивание новых танцевальных элементов и 

шагов: русские танцы «Пяточки», «Припадания»  

Развивать воображение, 

музыкальность, творчество. 

 

27-29 

30-31 

 

Работа с предметами – 5 часов 

Повторение: 

Упражнения со скакалкой, мячом, обручем. 

Комбинации гимнастических упражнений со 

скакалкой, обручем, мячом.  

Демонстрировать упражнения. 

Сочетать правильную работу рук и 

ног.  
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33-34 

 

Музыкально- сценические подвижные игры и 

эстафеты -3 часа. 

Изучение правил безопасности при участии в  

играх. Эстафеты со скакалкой, мячом и обручем  

Музыкально – сценические и музыкально – 

хореографические игры. 

Взаимодействовать со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий. 

Содержание программы курса. 

(1 час в неделю; 34 учебных недели; 34 часа.)  Четвертый год  обучения. 

№  Содержание  

 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

1 

 

 

Теоретическая подготовка – 1 час 

История художественной и ритмической 

гимнастики. Т.Б при занятии. Правила 

проведения соревнований 

Знать и выполнять Т.Б на занятиях. 

Режим дня, питания, личная гигиена. 

 

2 -3 

 

 

 

4 -7 

 

8-11 

Гимнастические  упражнения – 10 часов 

Совершенствование выполнений 

гимнастических упражнений на развитие: 

Координации, гибкости, прыгучести, 

равновесия.  

Упражнения партерной разминки и разминки у 

опоры. 

Парные упражнения в различных комбинациях: 

лицом, боком друг к другу. 

Формировать правильную осанку, 

развивать гибкость, координацию, 

быстроту 

 

 



200 

 

 

12-13 

 

 

14-15 

16-17 

 

18-19 

20-21 

Акробатические упражнения- 10 часов 

Совершенствование выполнения 

акробатических упражнений на основе 

изученных подготовительных элементов: 

Кувырок вперёд, назад, в сторону.  

Стойка на лопатках. Стойка на лопатках с 

последующим переворотом на одно колено. 

 «Мост» и выход из «Моста» 

 Шпагаты.  

Переворот боком «колесо». 

Развивать гибкость, координацию, 

быстроту, ловкость. 

 

22 

 

23-24 

 

25-26 

Хореографическая подготовка -5 часов 

Совершенствование танцевальных шагов, 

основных элементов танцевальных движений: 

 Шаги галопа, танцевальные движения. 

Элементы народного и жанрового танца.  

Воспитание музыкальности и выразительности 

движений 

Развивать воображение, 

музыкальность, творчество. 

 

27-29 

 

30-31 

 

Работа с предметами – 5 часов 

Совершенствование: 

Упражнения со скакалкой, мячом, обручем. 

Комбинации гимнастических упражнений со 

скакалкой, обручем, мячом.  

Демонстрировать упражнения. 

Сочетать правильную работу рук и 

ног.  

 

 

32 

 

33-34 

 

Музыкально- сценические подвижные игры и 

эстафеты -3 часа. 

Повторение эстафет со скакалкой, мячом и 

обручем.  

Музыкально – сценические и музыкально – 

хореографические игры. 

Взаимодействовать со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий. 
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Курс внеурочной деятельности « Мир, который построим мы» 

Цель курса  -   Формирование личностных  качеств обучающихся как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом  в процессе социального становления через самопознание, 

общение, деятельность. 

        Задачи: 

1. Формировать у детей представления о биполярных качествах личности и нравственных нормах 

поведения.  

2. Знакомить обучающихся с основными моделями коммуникативного поведения и правилами, 

регулирующими поведение в обществе с позиции индивидуальности. 

3. Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения. 

4. Развивать внутреннюю убежденность в востребовании человека обществом. 

5. Развивать основы личностной адекватной  самооценки, ответственности за свои поступки. 

6. Воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать помощь других 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

программы внеурочной деятельности 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста; 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя; 

учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

учиться наблюдать;  

моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

учиться работать в паре и в группе; 

выполнять различные роли; 

слушать и понимать речь других ребят; 

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией. 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников; 

учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками информации»; 

строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок,  фото); 

делать выводы в результате совместной работы в группе; 

учиться графически оформлять изучаемый материал; 

моделировать различные ситуации; 

усваивать разные способы запоминания информации.                 

Коммуникативные УУД:         

учиться позитивно проявлять себя в общении; 

учиться договариваться и приходить к общему решению; 

учиться понимать эмоции и поступки других людей; 
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овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

3 - 4 класс 

Регулятивные УУД: 

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением; 

извлекать необходимую информацию  из текста; 

определять и формулировать цель в совместной работе; 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 

учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости; 

учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учиться контролировать свою речь и поступки; 

учиться толерантному отношению к другому мнению; 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

формулировать своё собственное мнение и позицию; 

учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Для оценки планируемых результатов освоения программы рекомендуются следующие формы 

контроля: 

- педагогическое наблюдение, 

- диагностика эмоционального состояния обучающихся (методики «Паровозик», «Кактус», 

«Веселый – грустный», САН, шкала тревожности Филипса, рисуночные методики «Дом. Дерево. 

Человек», «Вымышленное животное и т.д.), 

- диагностика межличностных взаимоотношений (методики «Социометрия», «Наш класс», 

«Секрет», «Капитан корабля», методика Рене Жиля, изучение сплоченности коллектива и т.д.), 

- диагностика изменений в личности обучающихся (ранжирование ценностных ориентаций, 

методики «Домики», «Цветик-семицветик», «Что во мне проросло», ситуации свободного выбора 

и т.д.). 

 

Содержание программы. 

  На каждом уровне начального образования вслед за изменяющимися условиями обучения перед 

учащимися встают разнообразные личностные и возрастные задачи развития. Содержание 

программы для каждого класса отражает основные возрастные особенности учащихся. 

1 класс 

Первый год обучения наиболее  трудный для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он 

должен адаптироваться  к новым социальным условиям, незнакомым взрослым и сверстникам. В 

соответствии с этим основной задачей психологических занятий в первых классах является 

обеспечение адаптации к школе, формировании позиции школьника, повышение     

заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания 

и «умения учиться»,  развитие творческих способностей.  
Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по формированию установки на 

преодоление школьных трудностей и способности получать удовлетворение от процесса познания. 

Исходя из этого первой темой, изучаемой на занятиях по психологии, стоит тема «Я - школьник», 
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которая включает в себя занятия, посвященные знакомству со школой, с учениками своего класса, 

привыканию к требованиям обучения. 

 Вторая тема – «Мои чувства» - помогает детям научиться понимать и контролировать свои 

эмоциональные состояния. 

 Раздел 1. Я – школьник (12 часов) 

Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает чувства и мысли людей, 

чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, помогать друг другу. 

Освоение школьного пространства: одноклассники, классный кабинет, размещение школьных 

помещений.  

Я – школьник. Кто такие  школьники? Чем занимаются школьники?  Что интересно школьнику? 

Что случится, если на свете не будет ни одной школы? 

Мои школьные успехи. Что я могу делать «хорошо», чему я должен научиться. Что помогает мне 

учиться. 

Раздел 2. Мои чувства (18 часов) 

Радость. Радость можно выразить мимикой. Мимика выражает наши мысли и чувства. Мимика 

помогает лучше понять собеседника. 

Жесты. Передать радость другому человеку можно с помощью жестов. Мимика и жесты – наши 

первые помощники в общении. 

Грусть. Для чего она нужна? Как прекратить грустить? 

Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом? 

Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида часто вызывают гнев. Как справиться с гневом? 

Может ли гнев принести пользу? 

Обида. 

Разные чувства. Как можно выразить свои чувства?  

Подведение итогов (3 часа). 

2 класс 

Второклассник начинает учиться в совершенно ином настроении, нежели год назад. Он уже 

привык к своему новому статусу, к школьным обязанностям, у него сформировался образ 

хорошего ученика. 

Во втором классе происходит активное освоение учебной деятельности. Ребенок, побуждаемый 

взрослыми, начинает оценивать причины своих достижений и неудач, то есть развивает 

познавательную рефлексию. По-прежнему сохраняется острое желание быть успешным в учебе, 

«быть хорошим, любимым», у некоторых детей появляется тенденция к снижению самооценки. 

Она может закрепляться, если ребенок считает, что родителей сильно огорчают его неуспехи. 

Поэтому особое значение приобретает тема  «Качества», в процессе освоения которой учащиеся 

получают возможность исследовать себя, узнают, что все люди имеют те или иные недостатки В 

течение второго учебного года дети должны получить довольно полное представление о своих 

индивидуальных способностях и  возможностях, о собственных достоинствах и недостатках. 

Основное внимание второклассников начинает постепенно смещаться с учебной деятельности на 

отношения, которые в ней проявляются: с педагогами, родителями, сверстниками. Поэтому на 

занятиях большое внимание уделяется именно формированию взаимоотношений, основанных на 

любви, сердечности и возможности не только принимать что-либо от людей, но и отдавать им. По 

сути, это первые шаги на пути взросления, который характеризуется наличием гармонии в 

стремлении принимать и отдавать. 

Раздел 1. Вспомним чувства (5 часов). 

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не будет ни одной 

школы? 

Актуализация знаний об эмоциональной сфере человека. 

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (15 часов). 

Что такое качества людей и какие они бывают? Какие качества окружающим нравятся, а какие –

нет? Способность поставить себя на место другого помогает лучше понять друг друга.  В каждом 

человеке есть «тёмные» и «светлые» качества. Самое важное  качество.  

Кто такой сердечный человек. Кто такой доброжелательный человек.  Трудно ли быть 

доброжелательным человеком? 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть много разных 



204 

 

положительных качеств. Как научиться находить положительные качества у себя? Как правильно 

оценить себя?  Как распознать положительные качества у других людей?  

Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии, сопереживания. А 

это важно при общении с окружающими. 

 Какие качества нужны для дружбы? 

Раздел 3. Какой Я – какой Ты (14 часов) 

Мои качества. Как мы видим друг друга? 

Школьные и домашние  трудности. Как с ними справиться? 

 Какие я знаю способы борьбы с трудностями: обратиться за помощью, вспомнить свой прошлый 

опыт, договориться, изменить своё отношение к проблеме, понять, что трудности встречаются в 

жизни всех первоклассников. Главное - помнить, что я живу среди людей, и каждый мой поступок 

и желание отражается на людях, где бы я ни находился: в школе, дома, на улице. 

Подведение итогов (4 часа). 

3 класс 

К началу третьего класса у ребенка уже четко сформирован отчетливый образ хорошего ученика, 

он ясно представляет себе, что надо делать, чтобы соответствовать этому образу, однако в 

результате в какой-то степени утрачивается детская непосредственность, индивидуальные 

особенности ребенка несколько стираются, снижаются творческие возможности. 

 Взрослые в этот период обычно удовлетворенно отмечают стабильную способность детей 

выполнять  стандартные задания, умение действовать по образцу. Но, как правило, они не 

замечают, что эти качества утверждаются в ребенке за счет обеднения фантазии, снижения 

изобретательности, оригинальности  восприятия. Поэтому важнейшей темой психологических 

занятий в третьем классе становится тема «Я-фантазер», в ходе проработки которой можно 

«реанимировать фантазию», утвердить ее ценность в глазах детей и взрослых. 

 Другая важная особенность этого возраста – качественные изменения во взаимоотношениях 

детей со значимыми взрослыми – учителем и родителями. К этому времени учитель в сознании 

детей во многом утрачивает свой идеальный образ. Дети начинают смотреть на него более 

реалистично, однако при этом «идеал» может полностью разрушиться, уступив место  

пренебрежительному отношению, своеобразному «нигилизму». Внутренне отдаление от 

авторитета учителя может вызвать страх перед ним либо злость и обиду. Поэтому усилия должны 

быть направлены на то, чтобы поддержать в ребенке реальный образ учителя, не снижая при этом 

его ценности. 

 Сходный процесс идет и в отношении родителей. Дети должны научиться воспринимать их 

как живых людей со своими достоинствами и недостатками, не переставая любить. Ребенок 

привыкает к тому, что самые близкие люди имеют право иногда уставать или сердиться, могут 

порой допустить несправедливость, нечаянно обидеть, быть невнимательным. Но при этом они 

любят ребенка не меньше, чем в благоприятные моменты. Дети тоже понемногу учатся 

налаживать отношения, делать шаги навстречу близким людям при трудностях в общении, 

дорожить ценностью установившихся привязанностей.  

 Важной темой остается и тема взаимоотношений со сверстниками, дружбы и 

сотрудничества в классе. Отношения с друзьями в этот период становятся более значимыми, 

нежели в первые два школьные года, меньше зависят от оценок учителя и школьных успехов. 

Самооценка ребенка теперь в большей степени строится на  отношениях с друзьями. Занятия на 

тему дружбы неизменно вызывают у третьеклассников живой интерес и воодушевление. 

 К окончанию третьего учебного года дети способны брать на себя роль ведущего в 

знакомых психологических играх и упражнениях, быть внимательным к остальным участникам, 

уметь договариваться с ними об условиях игры, давать внятные инструкции, контролировать ход 

выполнения заданий. Взрослый ведущий старается провести через лидерские роли как можно 

больше детей группы, чтобы каждый ощутил психологическую разницу между положениями 

лидера и исполнителя на самом себе. 

Раздел 1. Я – фантазёр (10часов) 

Я – третьеклассник. Что интересно третьекласснику? Что случится, если на свете не будет ни 

одной школы? Школа моей мечты - какая она? 

Что такое фантазия и зачем она нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли 

учиться фантазировать? Кого можно назвать фантазёром?  
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Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? 

Мои мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии. 

Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить вред окружающим, а 

фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа (7 часов) 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают у учеников 

школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики боятся учителя?  

Школа на планете «Наоборот». Что произойдёт, если мы будем учиться в такой школе?  

Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! 

Что такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить лень и 

справиться с «Немогучками»? Справиться с ними помогает формула: «Хочу – могу», «Не хочу – 

не могу». 

Раздел 3. Я и мои родители (5 часов) 

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

 Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? 

 Правила поведения и общения со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? 

«Урок мудрости». 

 Почему родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, 

могут уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это научиться прощать друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья  (8часов) 

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому научиться?  

Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся?  Какие у меня есть «колючки» и как 

избавиться от «колючек» в моём характере? Какие чувства возникают во время ссоры и драки? 

Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? 

Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

   Раздел 5. Что такое сотрудничество? (5 часов) 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих умений: 

-из умения понять другого;         

- из умения договориться; 

- из умения уступить, если это нужно для дела; 

--из умения правильно распределить роли в ходе работы. 

Что значит понимать другого и как можно  этому научиться? 

 Как научиться договариваться с людьми?  

Что такое коллективная работа? 

Подведение итогов (4 часа). 

4 класс 

Главная особенность четвероклассников – появление глубокого интереса к своему внутреннему 

миру. Они легко включаются в беседы о прошлом и будущем, пытаются анализировать 

происходящие в них изменения, размышляют о своих способностях и возможностях. Для них 

важными становятся не столько успехи в учебе, сколько признание окружающими их внутренней 

ценности и уникальности. 

Четвертый класс – последний в начальной школе. Ребенок внутренне готовится к переходу в 

среднюю школу, к более самостоятельной жизни, к новому этапу взросления. Некоторые дети уже 

в этот период со своими психическими и физиологическими характеристиками приближаются к 

стадии препубертата. Их поведение заметно меняется: дети требуют подчеркнутого уважения к 

себе со стороны взрослых, настаивают на своих правах, нередко игнорирую обязанности. Поэтому 

в занятиях особое внимание уделено теме «Права и обязанности», помогающей детям уяснить 

необходимость равновесия гармоничного сочетания прав и обязанностей в жизни человека. 

Раздел 1. Кто я? Мои силы, мои возможности (10 часов) 

Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета меня называют 

по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник  отличается от первоклассника? А от 

второклассника и третьеклассника? 

Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, 

Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты 

Земля!  
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Какой Я – большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь? 

Мои способности. Что такое способности и какие нужны способности для успеха в том или ином 

деле? У каждого человека есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о своих 

способностях и не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие».  

Мой выбор, мой путь.  

Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни.  Не всегда самый лёгкий 

путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего выбора зависит, по какой дороге мы 

пойдём, как сложится наша жизнь. 

Мой внутренний мир. Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой 

внутренний мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того 

человека, которому доверяю. 

 Что значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху и верит в 

него, обязательно своего добьётся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (4часа). 

Моё детство. Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему радуюсь, о чём 

мечтаю?  Я – это моё детство, потому что именно детство делает нас  такими, какие мы есть. 

Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и что  знаю сейчас.   

 Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, каким ты хочешь стать и что 

хочешь изменить в себе? 

Раздел 3.Моё будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? (4 часа). 

 Как заглянуть во взрослый мир?  Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю сейчас». 

Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас. 

Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная 

грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? (5 часов). 

 Поведение человека зависит от его качеств.  Кто такой интеллигентный человек и какие качества 

должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. 

Хочу вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким 

должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в будущем? 

Что такое идеальное Я?  У многих людей есть некий идеальный образ самого себя -  то, каким бы 

ему хотелось стать. 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? (8часов) 

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? 

Права и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице». 

 Что такое « право на уважение»? Как  я должен поступить, если нарушено моё «право на 

уважение»?  

В реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные права и 

обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». 

Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты 

мирным путём? 

Подведение итогов (4 часа). 

  

Тематическое планирование 

1 класс 

№   Тема занятия Содержание деятельности 

1 Знакомство. Введение в мир 

психологии 

 

2 Как зовут ребят моего класса. Практикум по  

осознанию позиции школьника. 3 Зачем мне нужно ходить в школу. 

4 Мой класс. 

5 Диагностическое занятие. Диагностика позиции «Я»,  

самооценки. 

 Изучение уровня школьной 

мотивации. 
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6 Какие ребята в моем классе. Практикум по формированию 

дружеских  

отношений в классе. 

 

7-9 Мои друзья в классе. 

Кто такие школьники? 

Что я могу сделать «хорошо» 

10 Диагностическое занятие. Диагностика межличностных 

отношений 

11. Мои успехи в школе. Практикум по развитию уверенности 

в себе и своих учебных 

возможностях. 

12. Моя учебная сила.  

13. Радость. Практикум по распознанию и 

описанию своих чувств и чувств 

других людей. 

 

14. Радость. Как ее доставить другому 

человеку. 

15. Что такое мимика. 

16. Жесты. 

17. Диагностическое занятие. Диагностика эмоционально-волевой 

сферы 

18. Радость можно передать 

прикосновением. 

Практикум по распознанию и 

описанию своих чувств и чувств 

других людей. 

 

 

 

Помощь в осознании 

относительности оценки чувств. 

Способствовать снижению уровню 

страхов, тревожности. 

19. Радость можно подарить взглядом. 

20. Грусть. 

21. Страх. 

22. Страх и его относительность. 

23-24. Как справиться со страхом. 

25. Гнев. С какими чувствами он 

дружит.  

26. Может ли гнев принести пользу. 

27. Как справиться с гневом. 

28-29. Обида. Разные чувства. 

30 Как можно выразить свои чувства?  

31 Диагностическое занятие.  

32 Игровое занятие.  

33 Итоговое занятие.  

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Тема занятия Содержание деятельности 

                                                          1 раздел   «Вспомним чувства» (5 ч.) 

1  Понимаем чувства другого. Выявление самооценки. 

2 Расскажу о себе Изучение уровня школьной 

мотивации. 

3 Разные чувства.  

4 Мои мечты. О чем я мечтаю.  

5 Диагностическое занятие.  

2 раздел  «Чем люди отличаются друг от друга» (15 ч.) 

6 

 

Люди отличаются друг от друга своими 

качествами. 

 

7 Люди отличаются друг от друга своими 

качествами. 

 

8 Хорошие качества людей.  

9 Хорошие качества людей.  

10  Самое важное хорошее качество. Помощь в осознании 
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относительности оценки чувств. 

11  Кто такой сердечный человек.  

12  Кто такой доброжелательный человек.  

13 Трудно ли быть доброжелательным 

человеком. 

 

14 Я желаю добра ребятам в классе Практикум по формированию 

дружеских  

отношений в классе. 

15 Чистое сердце.  

16 Какие качества нам нравятся друг в друге.  

17 Какими качествами мы похожи и чем 

отличаемся. 

 

18 Какими качествами мы похожи и чем 

отличаемся. 

 

19 Каждый человек уникален  

20 Диагностическое занятие Диагностика межличностных 

отношений. 

3 раздел. «Какой Я – какой Ты?» (10 ч.) 

21 Какой я?  

22 Какой я?  

23 Какой ты?  

24 Какой ты? Учимся договариваться. Выявление особенностей 

межличностных отношений. 

25 Каждый человек уникален.  

26 Каждый человек уникален. Практическая работа. 

27 Трудности второклассника.  

28 Школьные трудности.  

29 Школьные трудности. 
Практикум по осознанию 

особенности позиции ученика. 

30 Домашние трудности. 

Практикум по осознанию 

требований родителей, 

сопоставлению их со своими 

желаниями и возможностями. 

Подведение итогов (4ч.) 

31 Диагностическое занятие. Диагностика эмоционально-

волевой сферы. 

Изучение уровня школьной 

мотивации. 

Диагностика межличностных 

отношений 

Веревочный курс. 

32 Диагностическое занятие. 

33 Диагностическое занятие. 

34 Итоговое занятие. 

Тематическое планирование 

3 класс 

№  Тема занятия Содержание деятельности 

1 раздел   «Я - фантазер» (8 ч. ) 

1 Я - третьеклассник. Практикум по актуализации у учащихся 

знаний о качествах человека. 

2 Диагностическое занятие. Выявление самооценки, эмоционально-

волевой сферы. 

3 Кто такие фантазеры. Беседа о фантазии, ее роли в жизни. Умение 

отличать фантазию ото лжи. 4 Я умею фантазировать. 
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5 Мои сны.  

Практикум по развитию креативных 

способностей учащихся. 
6 Я умею сочинять. 

7 Мои мечты. 

8 Фантазии и ложь. 

2 раздел «Я и моя школа» (7 ч.) 

9 Я и моя школа.  

 

Практикум по осознанию особенности 

позиции ученика. 

 

 

10 Что такое лень? 

11 

12 

Я и мой учитель. 

13 

14 

Как справиться с 

«Немогучками». 

15 Диагностическое занятие. Изучение уровня школьной мотивации. 

3 раздел «Я и мои родители» (5 ч.) 

16 Диагностическое занятие. Выявление особенностей межличностных 

отношений в семье. 

17 

18 

Мои родители. Практикум по осознанию требований 

родителей, сопоставлению их со своими 

желаниями и возможностями. 

Обучение учащихся способам разрешения 

конфликтов с родителями. 

19 Я умею просить прощения. 

20 Почему родители наказывают 

детей? 

4 раздел «Я и мои друзья» (5 ч.) 

21 Настоящий друг. Практикум по развитию навыков 

межличностного общения. 

 

 

Диагностика межличностных отношений 

22 Умею ли я дружить? 

23 Трудности в отношениях с 

друзьями. 

24 Ссора и драка. 

25 Диагностическое занятие.  

5 раздел «Что такое сотрудничество?» (5 ч.) 

26 Что такое сотрудничество? Беседа о понятии «сотрудничество». 

Практикум по развитию навыков 

межличностного взаимодействия. 

 

Игры на сплочение, взаимодействие. 

27 Я умею понимать другого. 

28 Я умею договариваться с 

людьми. 

29 Мы умеем действовать 

сообща. 

30 Что такое коллективная 

работа? 

Подведение итогов. (4 ч.) 

31 Диагностическое занятие. Диагностика эмоционально-волевой сферы. 

Изучение уровня школьной мотивации. 

Диагностика межличностных отношений 

Веревочный курс. 

32 Диагностическое занятие. 

33 Диагностическое занятие. 

34 Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№

 

п/

п 

Тема занятия Содержание деятельности 

 

1 Мое лето. Практикум по актуализации у учащихся  

знаний о межличностных взаимоотношениях. 

2 Диагностическое занятие. Диагностика эмоционально-волевой сферы. 

3 Кто я? Беседа о понятии «способности». 

 

 
4 Какой я – большой или маленький? 

5 Мои способности. 
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6 Мой выбор, мой путь.  

Практикум по исследованию своих 

способностей и возможностей. 

 

7 Мой внутренний мир. 

8 Уникальность внутреннего мира. 

9 Кого я могу впустить в свой 

внутренний мир? 

10 Что значит верить? 

11 

12 

Мое детство. Практикум по  планированию целей и путей 

самоизменения. 

 

Выявление уровня школьной мотивации. 

 

13 Я изменяюсь. 

14 Диагностическое занятие. 

15 

16 

Мое будущее. Ввести понятие «жизненный выбор». 

 

Практикум по  структурированию будущего,  

его возможные варианты. 

 

17 

18 

Хочу вырасти здоровым человеком. 

Кто такой интеллигентный человек? Беседа об интеллигентности, качествах 

интеллигентного человека. 

 

Практикум по осознанию Я идеального и Я 

реального. 

Диагностика межличностных отношений 

Хочу вырасти интеллигентным человеком. 

Что такое идеальное Я? 

Диагностическое занятие. 

Кто такой свободный человек? Беседа о свободе, ее связи с обязанностями. 

Права других людей. 

 

 

 

 

 

Практикум по разрешению конфликтов. 

Права и обязанности школьника. 

Что такое «право на уважение»? 

Права и обязанности. 

Нарушение прав других людей может 

привести к конфликтам. 

Как разрешать конфликты мирным путем? 

31 Диагностическое занятие. Диагностика эмоционально-волевой сферы. 

32 Диагностическое занятие. Изучение уровня школьной мотивации. 

33 Диагностическое занятие. Диагностика межличностных отношений 

34 Итоговое занятие. КВН «Я и мир вокруг меня» 

Курс внеурочной  деятельности « Занимательная математика» 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к 

обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является стремление развить у 

обучающихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную 

мотивацию. 

Содержание занятий курса представляет собой введение в мир элементарной математики, а также 

расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия математического курса содействуют развитию у детей математического 

образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы 
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данного курса, основаны на любознательности детей, которую следует поддерживать и 

направлять. Данная практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными умениями 

и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на 

олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

Все вопросы и задания рассчитаны на работу обучающихся на занятии. Для эффективности работа 

организуется с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением 

полученных результатов. 

Место факультатива в учебном плане. 

Программа рассчитана на 33 часа в год в 1 классе с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 30-35 минут на 35 часов в год – во 2-4 классах, продолжительность 

занятия 40-45 минут. 

Цель программы: формирование логического мышления посредством освоения основ содержания 

математической деятельности. 

Задачи: 

Способствовать воспитанию интерес к предмету через занимательные упражнения; 

Расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной математики; 

Развивать коммуникативные умения младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения; 

Способствовать формированию познавательных универсальных учебных действий, обучить 

методике выполнения логический заданий; 

Формировать элементы логической и алгоритмической грамотности; 

Научить анализировать представленный объект невысокой степени сложности, мысленно 

расчленяя его на основные составные части, уметь делать доступные выводы и обобщения, 

обосновывать собственные мысли; 

Формировать навыки исследовательской деятельности 

Принципы программы: 

Актуальность 

Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление развивать 

интеллектуальные возможности учащихся. 

Научность 

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть 

количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

Системность 

Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) к общим 

(решение математических задач). 

Практическая направленность 

Содержание занятий кружка направлено на освоение математической терминологии, которая 

пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии 

помогут ребятам принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других 

математических играх и конкурсах. 

Обеспечение мотивации 

Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического направления, во-

вторых, успешное усвоение материала на занятиях и выступление на олимпиадах, конкурсах по 

математике. 

Курс ориентационный 

Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами математики, 

удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам данной точной науки, расширяет 

кругозор, углубляет знания . 

Отличительные особенности программы курса «Занимательная математика» в том, что в нее 

включено большое количество заданий на развитие логического мышления, памяти и задания 

исследовательского характера. В структуру программы входит теоретический блок материалов, 

который подкрепляется практической частью. Практические задания способствуют развитию у 

детей творческих способностей, логического мышления, памяти, математической речи, внимания; 

умению создавать математические проекты, анализировать, решать ребусы, головоломки, 

обобщать и делать выводы. 
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Предполагаемые результаты: 

Личностными результатами изучения данного  курса являются: 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе «Универсальные 

учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Содержание тем программы 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, 

которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева 

направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом 

шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения — математические игры: 

— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», 

«Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения»; 

— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»; 

— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на одной 

стороне — задание, на другой — ответ; 

— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 

100», «Умножение», «Деление»; 

— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом 

заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и др., 

конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания; 

— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

(Математика и конструирование : электронное учебное пособие для начальной 

школы. — М.: ООО «ДОС», 2004.) 

— применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками; 

— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 



213 

 

собственное мнение и аргументировать его; 

—выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии; 

— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результата  с заданным условием; 

—контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некорректными 

данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, 

выделение условия и вопроса, данных 

и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и 

заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково-символических 

средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Задачи, решаемые способом перебора. 

«Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе 

неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи на доказательство, 

например найти цифровое значение букв в 

условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных 

действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Универсальные учебные действия: 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие знаково-

символические средства для моделирования ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, выбирать 

наиболее эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

— конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; 

число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по заданному 

маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного 

маршрута (рисунка) и его описание. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. 

Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной 

конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур 

по собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные 

по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, 

формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 
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собственному замыслу). Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование 

из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, 

призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по 

выбору учащихся). 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

—моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 

—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» конструктор; 

—конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 

—конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

—ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

— ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 

1→ 1↓ и др., указывающие направление движения; 

—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 

— составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

—выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

— анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

—моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развёрток; 

— осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

( Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 

1991.) 

Вместо спичек можно использовать счётные палочки. 

Тематическое планирование 

Класс Темы Количеств

о часов 

Всего 

часов 

1 класс Числа. Арифметические действия. Величины. 

Мир занимательных задач 

Геометрическая мозаика 

Итого :32 

2 класс Числа. Арифметические действия. Величины 

Мир занимательных задач 

Геометрическая мозаика 

Итого:34 

3 класс Числа. Арифметические действия. Величины. 

Мир занимательных задач 

Геометрическая мозаика 

Итого: 34 

4 класс Числа. Арифметические действия. Величины 

Мир занимательных задач 

Геометрическая мозаика 

Итого: 34 

 

 

Курс внеурочной деятельности « Начало туризма и краеведения» 

Самодеятельный пешеходный туризм - трудоёмкий, но очень интересный и полезный способ 

организации досуга учащихся. Такой туризм обладает огромным воспитательным потенциалом. 
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Он приучает детей переносить бытовую неустроенность, различные трудности, брать на себя 

ответственность за общее дело; учит бережному отношению к родной природе и памятникам 

культуры, рациональному использованию своего времени, сил, имущества; формирует навыки 

труда по самообслуживанию; способствует развитию самостоятельности учащихся. При 

повышенных физических нагрузках, сильных эмоциональных переживаниях, включении в 

групповую работу у учащихся появляется принципиальная возможность проверить себя, показать 

себя, что-то доказать себе и другим. 

Туристско-краеведческая деятельность позволяет решить как возрастные задачи, которые встают 

перед учениками младшего школьного и подросткового возраста, так и собственно педагогические 

задачи, связанные с воспитанием учащихся. Эта особенность туристско-краеведческой 

деятельности и положена в основу данной программы. 

Программа внеурочной деятельности учащихся ориентирована на детей младшего школьного 

возраста и подростков,  рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.  

 

Тематический план 

 

№ Название модуля.  кол-

во 

часов 

Часы 

аудитор. 

Часы 

неаудиторн. 

1. Модуль «Начала туризма и 

краеведения. 

34 14 20 

1.1 Вводное занятие 1 1 
 

1.2. Поход-знакомство 3 1 2 

1.3. Безопасность юного туриста 1 1 
 

1.4. Быт юного туриста 1 1 
 

1.5. Кухня юного туриста 4 2 2 

1.6. Легенды и были родного края 2 1 1 

1.7. Ориентирование на местности 4 2 2 

1.8. Туристские узлы и их 

назначение 

3 3 
 

1.9. Преодоление препятствий 4 
 

4 

1.10. Туристские игры 2 
 

2 

1.11. Туристская стенгазета 2 2 
 

1.12. Природоохранные акции 3 
 

3 

1.13. Походы выходного дня 4 
 

3 

 

Содержание программы  

 

Модуль 1. Начала туризма и краеведения. 

1.1. Вводное занятие. 

Что такое туризм и каково его назначение. Нормы поведения в туристском коллективе и правила 

личной безопасности. Шуточные конкурсы: укладка рюкзака «вслепую», бег в мешках, переправа 

по «кочкам» через «болото». 

1.2. Поход-знакомство. 

Подготовка к ознакомительному походу: техника безопасности, правила гигиены, групповое и 

личное снаряжение, цели и маршрут ознакомительного похода. 

Выбор ответственных за сбор и подготовку группового снаряжения, продуктов, медицинской 

аптечки, разведение костра и заготовку дров, приготовление обеда. 

Пеший поход по заранее намеченному маршруту и обучение элементарным туристским навыкам: 

правильному движению по дорогам и пересечённой местности, заготовке дров, разведению 

костра, приготовлению пищи на костре. 

1.3.Безопасность юного туриста. 

Правила поведения в лесу, у водоёма; правила обращения с огнём; правила гигиены туриста. 
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1.4. Быт юного туриста. 

Туристское снаряжение: групповое и личное. Распределение группового снаряжения в походе 

между мальчиками и девочками. Туристская одежда и обувь. Отношение к природе. 

1.5. Кухня юного туриста. 

Продукты в походе. Калорийность. Походное меню. Упаковка и транспортировка продуктов. 

Сублимированные продукты. Сушка овощей, фруктов, хлеба в домашних условиях. Туристская 

посуда. Уход за котлами, Приготовление пищи на костре. Пикник. 

1.6. Легенды и были родного края. 

Интересные страницы истории родного края. Легенды и яркие личности родного края. Поход 

выходного дня к памятнику воинам Великой Отечественной войны. 

1.7. Ориентирование на местности. 

Что нужно делать, если заблудился в лесу, и что нужно знать, чтобы не заблудиться. Север, юг, 

запад, восток. Компас и его назначение. Нахождение сторон света без компаса. Ориентиры на 

местности. Карты. Обращение с компасом и картой. 

1.8. Туристские узлы и их назначение. 

Узлы, их назначение и применение в походе. Узлы: прямой, восьмёрка, стремя, удавка, 

схватывающий. Отработка навыков завязывания туристских узлов. Конкурс «Узелок завяжется - 

узелок развяжется.  

1.9. Преодоление препятствий. 

Виды препятствий. Лесные завалы, овраги, крутые склоны, болота. Правила преодоления лесных 

завалов. Переправа по «кочкам». Переправа по бревну. 

1.10. Туристские игры. 

Совместная подготовка, проведение и анализ проведения спортивно-туристских игр и 

краеведческих викторин. 

1.11. Туристская стенгазета. 

Выпуск стенгазеты, посвящённый совершённым туристским экскурсиям и походам. 

1.12. Природоохранные акции. 

Развешивание кормушек для зимующих птиц. Развешивание скворечников. Уборка мусора на 

берегу озера.  

1.13. Походы выходного дня. 

Совместная подготовка, осуществление и последующий анализ лыжного похода в зимний лес с 

целью изучения следов животных. Совместная подготовка, осуществление и последующий анализ 

похода в весенний лес с целью наблюдения за тем, как просыпается природа. Совместный поход в 

осенний лес с целью созерцания красот осенней природы 

 Тематический план  

№ Наименование раздела. Элементы содержания. 

1 Вводное занятие. Что такое туризм. Нормы поведения в 

туристском коллективе и правила личной 

безопасности. Шуточные конкурсы: 

укладка рюкзака «вслепую», бег в 

мешках, переправа по «кочкам» через 

«болото». 

2-4 Поход-знакомство. 
 

  
Подготовка к ознакомительному походу: 

техника безопасности, правила гигиены, 

групповое и личное снаряжение, цели и 

маршрут ознакомительного похода.   
Выбор ответственных за сбор и 

подготовку группового снаряжения, 

продуктов, медицинской аптечки, 

разведение костра и заготовку дров, 

приготовление обеда.   
Пеший поход по заранее намеченному 

маршруту и обучение элементарным 
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туристским навыкам: правильному 

движению по дорогам и пересеченной 

местности, заготовке дров, разведению 

костра, приготовлению пищи на костре. 

5 Безопасность юного 

туриста. 

Правила поведения в лесу, у водоёма; 

правила обращения с огнём; правила 

гигиены туриста. 

6 Быт юного туриста. Туристское снаряжение: групповое и 

личное. Распределение группового 

снаряжения в походе между мальчиками 

и девочками. Туристская одежда и обувь 

Отношение к природе. 

7-10 Кухня юного туриста. 
 

  
Продукты в походе. Калорийность. 

Походное меню Упаковка и 

транспортировка продуктов.   
Сублимированные продукты. Сушка 

овощей, фруктов, хлеба в домашних 

условиях.    
Туристская посуда. Уход за котлами. 

Приготовление пищи на костре.   
Выход группы на пикник с целью 

отработки навыков приготовления пищи. 

11-12 Легенды и были родного 

края. 

 

  
Интересные страницы истории родного 

края. Легенды и яркие личности родного 

края.   
Поход выходного дня к памятнику 

воинам великой Отечественной войны. 

13-16 Ориентирование на 

местности. 

 

  
Что нужно делать, чтобы не заблудиться 

в лесу, и что знать, чтобы не заблудиться. 

Север, юг, запад, восток.   
Компас и его назначение. Нахождение 

сторон света без компаса.   
Ориентирование на местности. Карты.   
Обращение с компасом и картой. 

17-19 Туристские узлы и их 

назначение. 

 

  
Узлы, их назначение и применение в 

походе.   
Узлы: прямой, восьмёрка, стремя, удавка, 

схватывающий.   
Отработка навыков завязывания 

туристских узлов. Конкурс «Узелок 

завяжется – узелок развяжется». 

20-23 Преодоление препятствий. 
 

  
Виды препятствий. Лесные завалы, 

овраги, крутые склоны, болота.   
Правила преодоления лесных завалов. 
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Переправа по «кочкам».   
Переправа по бревну. 

24-25 Туристские игры. Проведение и анализ проведения 

спортивно-туристских игр и 

краеведческих викторин. 

26-27 Туристская стенгазета. Выпуск стенгазеты, посвящённый 

совершённым туристским экскурсиям и 

походам. 

28-30 Природоохранные акции. 
 

  
Развешивание кормушек для птиц.   
Развешивание скворечников для птиц.   
Уборка мусора на берегу озера. 

31-34 Походы выходного дня. 
 

  
Поход в осенний лес с целью созерцания 

красот осенней природы.   
Лыжный поход в зимний лес с целью 

изучения следов животных.   
Поход в весенний лес с целью 

наблюдения за тем, как просыпается 

природа. 

 

Ожидаемый результат Приобретение школьниками знаний о: 

 - правилах ведения здорового образа жизни, о правилах поведения человека в лесу, у водоёма, на 

болоте. О правилах передвижения по дорогам; о правилах обращения с огнём; об основных 

нормах гигиены; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в 

природе. 

-  принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры. 

-  действенных способах защиты природы; об истории и культуре родного края. 

 

Курс внеурочной  деятельности «Интеллектуальные витаминки»  

Цель курса 

Формирование познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) 

школьников. 

Задачи 

Развивать познавательную активность учащихся как важнейший компонент любой деятельности 

человека. 

Формировать познавательные результаты, заявленные в «Программе формирования 

универсальных учебных действий» ФГОС. 

Повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребёнка. 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также основной образовательной 

программой начального общего образования. 

Курс «Интеллектуальные витаминки» представляет собой систему занятий для детей в возрасте от 

7-10 лет, включает 30 занятий в 1 классе и 34 занятия во 2-4 классах: одно занятие в неделю 

(начиная с октября).  

Курс относится к общеинтеллектуальному направлению, рассчитан на 4 года, объемом в 132 часа, 

1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Интеллектуальные 

витаминки» 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
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использованием учебной литерат уры; 

  использовать знаково-символических средств, в том числе модели и схемы для решения задач; 

  строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

  ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

  основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из текстов разных видов; 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

  установливать причинно-следственные связи; 

  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения  

сущностной связи; 

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

  устанавливать аналогии; 

  владеть общим приемом решения задач. 

Ученик получит возможность: 

  осуществлять расширенный поиск информации с использование ресурсов библиотек и 

Интернета; 

  создать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельный выбор основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

Содержание курса  

Каждое занятие состоит из восьми заданий, каждое из которых направлено на формирование 

одного из аспектов интеллектуальной деятельности: 

Работа с числом (способность совершать счётные операции); 

Словесная гибкость (способность легко находить слова для адекватного выражения мыслей);  

Вербальное восприятие (способность адекватно понимать устную и письменную речь); 

Пространственное мышление (способность оперировать в уме пространственными отношениями); 

Готовность к перцепции (быстрота восприятия сходств и различий между предметами и 

изображениями); 

Способность к рассуждению (решение проблем с использованием прошлого опыта); 

Системный анализ (стратегическое планирование); 

Продуктивность мышления (способность генерировать разные виды решения одной и той же 

задачи). 

Курс «Интеллектуальные витаминки» включает в себя комплексное использование  двух 

инструментов формирования познавательных и  

коммуникативных УУД: 

• Пособие «Интеллектуальные витаминки» (формирование познавательных и 

коммуникативных УУД школьников посредством использо-вания пособия во внеурочной 

деятельности); 

• БЫСТРЫЙ раунд конкурса ЭМУ-Эрудит (мониторинг уровня развития познавательных и 

коммуникативных УУД). 

По своей структуре витаминки делятся  на  обычные, супервитаминки, контрольные  (или  

мониторинговые),  моновитаминки, проектные,  

предметные, рефлексия. 
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ОБЫЧНЫЕ (A,  B,  C, …,  X,  Y,  Z)  –  первые 25 «витаминок» пособия в 1-2 классе и первые 17 

«витаминок» в 3 классе. Основная цель  – 

формирование познавательных УУД. Методы работы с данными витаминками: проблемно-

поисковый, наглядно-образный, практический, частично-поисковый. 

СУПЕРВИТАМИНКИ (Супервитамин-1, Супервитамин-2, Супервитамин-3) находятся в конце  

пособия, перед контрольными «витамин-ками». Основная цель – формирование коммуникативных 

УУД и повышение мотивации. Занятие проводится в форме интеллектуальной игры. 

Используется групповая форма работы, работа в сотрудничестве. 

КОНТРОЛЬНЫЕ (K1,  K2)  –  последние 2  «витаминки» пособия. Основная цель  –  несложный 

мониторинг сформированности познава-тельных УУД учащихся, пополнение ученического 

портфолио. Занятие строится в форме самостоятельной работы. 

Каждое задание оценивается в зависимости от количества выполненных элементов (например, 

если максимальный балл за упражнение  –  5, то  

ребёнок, разгадавший 3 из 5-ти ребусов, получает 3 балла). Если ученик набрал менее половины 

баллов за всю работу  –  это повод для беспо-койства. Рекомендуется контрольные «витаминки» 

подписывать и вкладывать в портфолио ученика. 

МОНОВИТАМИНКИ (М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8)  –  находятся в конце пособия перед  

«Супервитаминками» и контрольными  

«витаминками». Основная цель - формирование конкретного (одного) фактора интеллекта. 

«Моновитаминка» интегрирует задания различного  

вида, направленных на формирование одного из факторов интеллекта. Этот тип витаминок учит 

находить различия в похожем и общее   в раз-личном. В «Моновитаминках» предлагаются 

задания, аналогичные тем, с которыми дети уже встречались. Поэтому большинство из заданий  

они могут выполнить самостоятельно. Групповые (или работа в парах) формы работы 

целесообразно использовать в заданиях, предпо лагаю-щих  несколько  вариантов  

решений/ответов,  при  проверке  выполнения  заданий  (например,  сравнить  решение/ответ  в  

паре/группе,  обсудить  

другие возможные решения/ответы в паре/группе и т.д.), при проведении рефлексии.  

ПРОЕКТНЫЕ (Р1, Р2, Р3) размещены в конце пособия для 4 класса. Основная цель  –  

формирование четырёх блоков УУД: личностных,  

коммуникативных, познавательных и регулятивных. Работа над проектами организуется в конце 

учебного года. На каждый проект отводитс я  

ориентировочно 3 недели (продолжительность учитель определяет самостоятельно). В пособии 

предложено три проекта: творческий, практико-ориентированный и информационный. С 

организацией и методикой работы над проектами можно познакомиться в Приложении 12.  

ПРЕДМЕТНЫЕ (О1, О2, О3) –  находятся в пособии для 4 класса после контрольных 

«витаминок». Данные «витаминки» предназначены  

для работы вместо проектов, если учитель по какой-либо причине не может проводить проекты 

(или непосредственно перед проведением оче-редного проекта, если позволяет время). 

Предметные «витаминки» можно отнести к учебным предметам: 

О1 («Искусство быть читателем») – литературное чтение; 

О2 («Семь раз отмерь, один раз отрежь») – математика; 

О3 («Чему верить, что проверить») – окружающий мир. 

РЕФЛЕКСИЯ  –  последняя страница пособия для 4 класса. Эта страница посвящена личностной 

рефлексии по трём проектам. Метод ре-флексии  –  «мишень». По каждому проекту задаются одни 

и те же вопросы. Детям предлагается не только ответить на вопросы, но и оценить  

результат своей работы по четырём параметрам своей деятельности. 

Предлагается в 1-2 классах  –  7, в 3 классе  –  8, в 4  классе  –  10 типовых структур проведения 

занятий: Вводное занятие, Обучение, Самостоя-тельная  работа,  Мониторинг,  Особое  занятие,  

Специальное  занятие, Проектное  занятие,  Предметное   занятие,  Рефлексия.  В  4  класс е  отсут-

ствуют Особые занятии (Супервитаминки). 

Зелёным цветом обозначен период проведения БЫСТРОГО раунда конкурса ЭМУ-Эрудит. 

Участие в БЫСТРОМ раунде происходит парал-лельно с выполнением заданий 

«Интеллектуальных витаминок».  

Тематическое планирование  1 класс 
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№  Тема                                       Кол-во часов 

1  Вводное занятие. Витамин А.  1 

2  Обучение. Витамин В.  1 

3  Обучение. Витамин С.  1 

4  Обучение. Витамин D.  1 

5  Обучение. Витамин Е.  1 

6  Стартовый мониторинг. Быстрый раунд.  1 

7  Обучение. Витамин F.  1 

8  Самоподготовка. Витамин G.  1 

9  Самостоятельная работа. Витамин Н.  1 

10  Самостоятельная работа. Витамин I.  1 

11  Особое занятие. Супервитамин-1.  1 

12  Самостоятельная работа. Витамин J.  1 

13  Самостоятельная работа. Витамин K.  1 

14  Мониторинговое занятие. Витамин К1.  1  

15  Самоподготовка. Витамин L.  1 

16  Самоподготовка. Витамин M.  1 

17  Обучение. Витамин N.  1 

18  Самостоятельная работа. Витамин Р.  1 

19  Самостоятельная работа. Витамин Q.  1 

20  Самостоятельная работа. Витамин R.  1 

21  Самостоятельная работа. Витамин S.  1 

22  Самостоятельная работа. Витамин T.  1 

23  Особое занятие. Супервитамин-2.  1 

24  Самостоятельная работа. Витамин U.  1 

25  Самостоятельная работа. Витамин V.  1 

26  Самостоятельная работа. Витамин W. Витамин X.  1 

27  Самостоятельная работа. Витамин Y. Витамин Z.  1 

28  Мониторинговое занятие. Витамин К2.  1 

29  Особое занятие. Супервитамин-3.  1 

30  Итоговое мероприятие. Конкурс творческих команд.  4 

2 класс 

№  Тема                                      Кол-во часов 

1  Вводное занятие. Витамин А.  1 

2  Обучение. Витамин В.  1 

3  Обучение. Витамин С.  1 

4  Обучение. Витамин D.  1 

5  Обучение. Витамин Е.  1 

6  Стартовый мониторинг. Быстрый раунд.  1 

7  Обучение. Витамин F.  1 

8  Самоподготовка. Витамин G.  1 

9  Самостоятельная работа. Витамин Н.  1 

10  Самостоятельная работа. Витамин I.  1 

11  Особое занятие. Супервитамин-1.  1 

12  Самостоятельная работа. Витамин J.  1 

13  Самостоятельная работа. Витамин K.  1  

14  Мониторинговое занятие. Витамин К1.  1 

15  Самоподготовка. Витамин L.  1 

16  Самоподготовка. Витамин M.  1 

17  Обучение. Витамин N.  1 

18  Самостоятельная работа. Витамин Р.  1 

19  Самостоятельная работа. Витамин Q.  1 

20  Самостоятельная работа. Витамин R.  1 

21  Самостоятельная работа. Витамин S.  1 

22  Самостоятельная работа. Витамин T.  1 
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23  Особое занятие. Супервитамин-2.  1 

24  Самостоятельная работа. Витамин U.  1 

25  Самостоятельная работа. Витамин V.  1 

26  Самостоятельная работа. Витамин W.  1 

27  Самостоятельная работа. Витамин X.  1 

28  Самостоятельная работа. Витамин Y.  1 

29  Самостоятельная работа. Витамин Z.  1 

30  Мониторинговое занятие. Витамин К2.  1 

31  Особое занятие. Супервитамин-3.  1 

32  Особое занятие. Супервитамин-3.  1 

33  Итоговое мероприятие. Конкурс творческих команд.  1 

34  Итоговое мероприятие. Конкурс творческих команд.  1 

3 класса 

№  Тема                                        Кол-во часов 

1  Вводное занятие. Витамин А.  1 

2  Обучение. Витамин В.  1 

3  Самостоятельная работа. Витамин С.  1 

4  Самостоятельная работа. Витамин D.  1 

5  Самостоятельная работа. Витамин Е.  1 

6  Самостоятельная работа. Витамин F.  1 

7  Самостоятельная работа. Витамин G.  1 

8  Стартовый мониторинг. Быстрый раунд.  1 

9  Самостоятельная работа. Витамин Н.  1  

10  Самостоятельная работа. Витамин I.  1 

11  Особое занятие. Супервитамин-1.  1 

12  Самостоятельная работа. Витамин J.  1 

13  Самостоятельная работа. Витамин K.  1 

14  Мониторинговое занятие. Витамин К1.  1 

15  Самостоятельная работа. Витамин L.  1 

16  Самостоятельная работа. Витамин M.  1 

17  Самостоятельная работа. Витамин N.  1 

18  Самостоятельная работа. Витамин Р.  1 

19  Самостоятельная работа. Витамин Q.  1 

20  Самостоятельная работа. Витамин R.  1 

21  Самостоятельная работа. Витамин S.  1 

22  Самостоятельная работа. Витамин T.  1 

23  Особое занятие. Супервитамин-2.  1 

24  Самоподготовка. Моновитамин 1  1 

25  Самоподготовка. Моновитамин 2  1 

26  Самоподготовка. Моновитамин 3  1 

27  Самоподготовка. Моновитамин 4  1 

28  Самоподготовка. Моновитамин 5  1 

29  Самоподготовка. Моновитамин 6  1 

30  Самоподготовка. Моновитамин 7  

31  Самоподготовка. Моновитамин 8  1 

32  Мониторинговое занятие. Витамин К2.  1 

33  Особое занятие. Супервитамин-3.  1 

34  Итоговое мероприятие. Конкурс творческих команд.  1 

35  Итоговое мероприятие. Конкурс творческих команд.  1 

4 класс 

№  Тема                                            Кол-во   часов 

1  Вводное занятие. Витамин А.  1 

2  Обучение. Витамин В.  1 

3  Самостоятельная работа. Витамин С.  1 

4  Самостоятельная работа. Витамин D.  1  
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5  Самостоятельная работа. Витамин Е.  1 

6  Самостоятельная работа. Витамин F.  1 

7  Самостоятельная работа. Витамин G.  1 

8  Стартовый мониторинг. Быстрый раунд.   1 

9  Самостоятельная работа. Витамин Н.  1 

10  Самостоятельная работа. Витамин I.  1 

11  Самостоятельная работа. Витамин L.  1 

12  Самостоятельная работа. Витамин J.  1 

13  Мониторинговое занятие. Витамин К1.  1 

14  Самостоятельная работа. Витамин N.  1 

15  Самостоятельная работа. Витамин M.  1 

16  Самоподготовка. Моновитамин 1  1 

17  Самоподготовка. Моновитамин 2  1 

18  Самоподготовка. Моновитамин 3  1 

19  Самоподготовка. Моновитамин 4  1 

20  Самоподготовка. Моновитамин 5  1 

21  Самоподготовка. Моновитамин 6  1 

22  Самоподготовка. Моновитамин 7  1 

23  Самоподготовка. Моновитамин 8  1 

24  Мониторинговое занятие. Витамин К2.  1 

25  Обучение. Витамин О1.  1 

26  Обучение. Витамин О2  1 

27  Обучение. Витамин О3  1 

28  Проект. Витамин Р1.  1 

29  Проект. Витамин Р2.  1 

30  Проект. Витамин Р2.  1 

31  Итоговое мероприятие. Конкурс творческих команд.  1 

32  Итоговое мероприятие. Конкурс творческих команд.  1 

33  Рефлексия  1 

34  Резерв  1 

 

Курс внеурочной  деятельности « Домисолька»  

Актуальность программы 

Пение - важнейшее средство музыкального воспитания. Оно играет существенную роль в 

гармоническом развитии ребёнка и обеспечивает его разностороннее музыкальное развитие. В нём 

заключён не только большой потенциал эмоционального и познавательного развития, но и 

развития других музыкальных способностей - тембровый и динамический слух, музыкальное 

мышление, память. Кроме того, во время пения у ребёнка формируются его высшие психические 

функции, ребёнок учится взаимодействовать со сверстниками в ансамбле. 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников должны идти 

взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего возраста, и ведущее место в этом 

принадлежит кружку вокального пения. 

В кружке вокального пения органически сочетаются фронтальное воздействие руководителя на 

учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого участника коллектива, так как занятия 

проходят небольшими группами, и каждый ребёнок пробует свои силы как в ансамблевом пении, 

так и в сольном. В условиях коллективного исполнения у школьников развивается «чувство 

локтя», доверия партнёру и уважение к нему. Участие в ансамблевом пении, как совместном 

действии, способствует преодолению проявлений индивидуализма школьников, обусловленного 

типичными недостатками, присущими организации взаимоотношений ученика и коллектива, 

развивается ответственность за общее дело, ведь от вклада каждого зависит общий успех. 

При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство ответственности и 

развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для полного номера необходимо не только 

верно исполнить мелодию и выучить слова, также должен быть продуман костюм, движения под 

музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку. Пение - 

наиболее распространённый и самый доступный вид искусства для всех времён и народов. 
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Доступность искусства пения обусловлена тем, что певческий инструмент не надо «захватывать» - 

он всегда при себе. 

Занятия в ансамбле пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает возможность, 

основываясь на симпатиях ребенка, развивать его музыкальную культуру и школьную эстраду. 

Набор в вокальный кружок «Весёлые нотки» осуществляется на базе учащихся 

общеобразовательной школы. Кружковая система позволяет учесть физиологические и вокальные 

особенности детского голоса. 

Традиционные детские песни развивают у детей не только музыкальный слух и память, но и их 

лёгкие, дыхание, голосовой аппарат. Приёмы свободного движения под музыку песни развивают 

музыкально – творческие способности детей. Элементы движения, включаемые в исполнение 

песни, способствуют общему укреплению и развитию организма. 

Актуальность программы  связана с необходимостью развития детского самодеятельного 

творчества, певческих навыков, расширения концертно-исполнительской деятельности 

воспитанников кружка. 

Цель программы: 

Формирование музыкально - певческих навыков и основ сценического поведения обучающихся.  

Задачи: 

Образовательные: 

Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

Обучить детей вокальным навыкам 

Воспитательные: 

Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 

Привить навыки сценического поведения; 

Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального 

материала 

Развивающие: 

Развить музыкально-эстетический вкус; 

Развить музыкальные способности детей. 

 

Особенности возрастной группы детей 

В кружок вокального пения приглашаются дети младшего школьного возраста. Группы 

формируются с учетом возрастных особенностей детей: 1-2 классы и 3-4 классы.  Разница в 

возрасте не оказывает существенное влияние на работу в вокальном кружке. Различием в работе 

со старшими детьми (3-4 классы) - более взрослый песенный материал по содержанию, но не по 

своему музыкальному языку. Приемы и методы сохраняются общие.  

 Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа вокального кружка «Весёлые нотки» предусмотрена на 4 года. 

Продолжительность учебных занятий составляет: в младшей группе (учащиеся 1-2 класса) – 33/34 

часа в год, в старшей  группе (3-4 классы) - 34 часа в год.  

Возраст детей, на которых рассчитана программа:  6,5 -11 лет. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 40 минут в каждой группе.  

Для реализации программы имеется кабинет, оборудованный музыкальным центром, 

компьютером, микрофонами. 

 Планируемые результаты освоения программы. 

            Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально 

– духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – 

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных  событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, 

развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами 
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занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, 

нации, этнической общности. 

1 год обучения    ( 1 час в неделю) 

Цель: 

- создание условий для включения детей в музыкально – творческую деятельность. 

Задачи: 

- формировать основы вокальной и сценической культуры; 

- содействовать развитию навыков сольного и ансамблевого исполнения; 

- развивать творческую активность и самостоятельность детей; 

- воспитывать эстетический вкус, исполнительскую культуру. 

Содержание 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, правилами 

поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

2.Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, знакомство с 

упражнениями. 

3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального 

звука. 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные 

на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая 

атака. 

5.Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на активизацию 

речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по системе 

В.В.Емельянова. 

6.Ансамбдь. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание песни. 

Использование акапелла. 

7.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над 

снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8.Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание 

длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – игра «Матрешки». 

9.Сцендвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в различных 

движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на раскрепощение. 

10.Репертуар. 

Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. 

Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над 
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образом исполняемого произведения. 

11.Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение 

удачных моментов. 

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.   

Тематическое планирование  1 – года обучения 

 

№          Разделы Кол-во 

часов 

 

1 Вводное занятие 1 

2-3 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками 

пения 

2 

4-5 Звукообразование. Муз. штрихи 2 

6-7 Дыхание 2 

8 Дикция и артикуляция 1 

9-11 Ансамбль. Элементы двухголосья. 3 

12-14 Музыкально-исполнительская работа 2 

15 Ритм 1 

16-17 Сценодвижение 2 

18-29 Работа над репертуаром 12 

30-31 Концертная деятельность 2 

32-33 Итоговые занятия, творческие отчеты 2 

 

II.Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                                                                                                       

По итогам 1 – го года обучения воспитанники должны знать: 

- основы вокально – хоровых навыков; 

- правила пения; 

- виды дыхания; 

- муз.штрихи; 

- средства муз. выразительности. 

уметь: 

- применять правила пения на практике; 

- петь чисто ансамблем в унисон; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром; 

- сценически оформлять концертный номер. 

2  и 3 года обучения 

Цель:создание условий для творческого развития детей 

Задачи: 

- закрепить основы вокальной культуры; 

- закрепить знания специальной терминологии; 

- совершенствовать навыки сольного и ансамблевого исполнения с включением элементов 

двухголосья; 

- развивать творческую активность детей; 

- формировать эстетический вкус, исполнительскую культуру. 

 2 и 3  года обучения имеют те же содержательные разделы, но освоение на 3 году идет с большей 

степенью глубины и самостоятельности. 

Содержание программы  2 – года обучения 

1.Вводное занятие.  

Знакомство с программой,  режимом работы, правилами техники безопасности и личной гигиены 

вокалиста. 

2.Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В.Емельянова. 
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3.Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение вокальных упражнений. 

4.Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные на выработку точного унисона 

с элементами двухголосья. Упражнение на расширение диапазона. 

5.Дыхание. 

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и дыхания. Короткий 

и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. 

6.Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок, 

специальных вокальных упражнений, формирующих навык твердой и мягкой атаки. Правильное 

произношение гласных и согласных звуков. 

7.Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Понятие единства музыкального звучания. Работа над формированием совместного ансамблевого 

звучания. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение каноном. 

8.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах («пианино», «форте», 

«крещендо», «диминуэндо»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, 

репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона. 

9.Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести 

ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные прятки». Музыкально – ритмические 

скороговорки. 

10.Сценическое движение. 

Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, естественности. Движение и жесты 

под музыку, для передачи образа. Психологические игры на раскрепощение. 

11.Работа над репертуаром.  

Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника безопасности и правила пользования 

микрофоном. Выбор и разучивание репертуара. Работа над репертуаром, выучивание 

литературных текстов и технически сложных мест. Художественное совершенствование 

выученного репертуара. Репетиции. 

12.Концертная деятельность. 

Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при исполнении на сцене. 

Поощрение более удачных моментов. 

13.Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Календарно – тематический планирование 

  2 года обучения  

№          Разделы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Охрана голоса 1 

3-4 Певческая установка 2 

5-6 Звукообразование. Муз.штрихи 2 

7-8 Дыхание 2 

9 Дикция и артикуляция 1 

10-11 Ансамбль. Элементы двухголосья. 2 

12-13 Музыкально-исполнительская работа  2 

14-15 Ритм  2 

16-17 Сценодвижение  2 

18-30 Работа над репертуаром  13 
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II. Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                                                                                                       

Результаты освоения программы 2 – го года обучения. 

- пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосья; 

- владение основами вокальных навыков (дыхание, звукообразование, дикция); 

- умение чисто интонировать; 

- умение воспроизвести несложный ритмический рисунок; 

- умение пользоваться исполнительскими навыками на сцене. 

 

Содержание программы  3 года обучения 

1.Вводное занятие.  

Знакомство с программой,  режимом работы. Подбор репертуара. 

 2.Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса. 

3.Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Пение упражнений на точное 

интонирование тона и полутона, на активизацию артикулярного аппарата. Пение с 

сопровождением и без него. 

4.Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка правильного звукообразования. 

Упражнения по системе В.В.Емельянова. 

5.Дыхание. 

Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление певческого дыхания. 

Короткий и длинный вдох, экономный выдох. 

6.Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок. 

Сонорные и несонорные согласные звуки. 

7.Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения петь с 

сопровождением и без него. Работа над чистотой строя. 

8.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах  оттенков («легато», 

«стаккато»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных 

произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона при пении «тихо». 

9.Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические скороговорки. Пение канонов. 

10.Сценическое движение. 

Умение изобразить настроение различных движений. 

11.Работа над репертуаром.  

Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и технических 

трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, прослушивание СД-дисков. 

12.Концертная деятельность. 

Анализ выступлений 

13.Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Тематическое планирование  3 года обучения 

№          Разделы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие.Владение голосовым аппаратом. Использование 

певческих навыков.  

1 

2-3 Охрана голоса Теоретические основы.Гигиена певческого голоса 2 

31-32 Концертная деятельность  2 

33-34 Итоговые занятия, творческие отчеты 2 
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4-5 Певческая установка Теоретические основы. Психологическая 

готовность к выступлению. 

2 

6-7 Звукообразование. Муз.штрихи 2 

8-9 Дыхание.Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. 

Цепное дыхание.  

2 

10-11 Дикция и артикуляция. Работа над согласными и гласными. 

Распевание. Развитие звуковысотного и динамического диапазона. 

2 

12-13 Ансамбль. Элементы двухголосья. 2 

14-15 Музыкально-исполнительская работа Распевание. Работа над 

тембром.  

2 

16-17 Ритм  2 

18-19 Сценодвижение Работа над сценическим образом. Использование 

элементов ритмики, сценической культуры. Движения под музыку. 

2 

20-29 Работа над репертуаром Распевание. Работа над подвижностью 

голосов.  

10 

30-32 Концертная деятельность  3 

33-34 Итоговые занятия, творческие отчеты 2 

                

II. Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                                                                                                       

Результаты освоения программы  3  года обучения. 

- владение техническими программами приемами пения; 

- пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосья; 

- владение певческой позицией; 

- умение выразить отношение к музыке через внутреннее сопереживание; 

- умение анализировать свои действия. 

Содержание программы  4 – года обучения 

       Программа предусматривает теоретический и практический разделы. Теоретический раздел 

включает в себя сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты. Необходимо 

отметить, что изучение нотной грамоты не определяется как самоцель. Необходимые 

теоретические сведения и понятия воплощаются по-разному. Больше внимания уделяется 

постановке голоса и сценическому искусству, ритмическим движениям, движениям под музыку, 

поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна и интересна в применении. 

        Особое место уделяется концертной деятельности. В образовательном учреждении регулярно 

проходят праздники и конкурсы, где задействованы ребята из студии. На каждое мероприятие 

практически всегда звучат новые произведения, тем самым расширяется исполнительский 

репертуар. Всё это приобретает прикладной смысл занятиям вокальной студии. 

       1.Введение. Прослушивание в студию. Знакомство с певческим аппаратом. Певческая 

установка. Владение голосовым аппаратом. Использование певческих навыков. 

В вокальную студию поступают дети со склонностью к пению. Для участия ученика в вокальной 

студии необходимо проверить уровень его личностных (ментальных) способностей, выяснить его 

способность к сосредоточению внимания. Условиями принятия ребёнка в студию являются 

здоровое дыхательное и голосовое устройство, звучный голос, правильное произношение, которое 

можно выявить, прослушав его речь. 

           2.Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. Цепное дыхание. 

(10 часов) 

Певческое дыхание – один из трудных и спорных вопросов в вокальной педагогике. От 

правильного певческого дыхания зависит качество звука. 

Типы певческого дыхания: ключичный (верхнегрудной),грудной,    брюшной 

(диафрагматический),смешанный (грудобрюшное) 

       Дыхательные упражнения учат нарабатывать мышечные ощущения. Цепное дыхание берётся 

не вместе, а по очереди; главное – чувство ансамбля. Правила цепного дыхания.  

            3.Распевание. Развитие звуковысотного диапазона. Развитие динамического диапазона. 

Работа над тембром. Работа над подвижностью голосов. Регистры певческого голоса. 

Сглаживание регистров. Атака звука. Виды атаки звука и способы звуковедения.  



230 

 

Обязательным условием формирования и совершенствования вокальных навыков являются 

упражнения. Как известно, упражнения — это многократно повторяемое, специально 

организованное действие, которое направлено на улучшение качества его выполнения. Часть 

занятия, которая состоит из упражнений, называется распеванием. Упражнения обычно 

выполняют в начале вокальных занятий и тогда они не только служат целям формирования и 

развития навыков, но и «разогревают» голосовой аппарат.                   

        Атака звука — это момент возникновения звука при взаимодействии дыхания и голосового 

аппарата. Вдох и атака звука являются моментом первостепенной важности, т.к. они определяют 

характер звучания. Атака звука определяется различными вариантами взаимодействия голосовых 

связок и дыхания. 

       Кантилена и способы звуковедения. 

Кантилена — это непрерывно льющийся звук, составляющий основу пения. Она образуется 

только тогда, когда каждый последующий звук является продолжением предыдущего, как бы 

«выливается» из него. Такая манера пения называется связной или пением легато.  

             4. Дикция. Работа над согласными. Работа над гласными. Работа над выразительностью 

слов в пении.  

Пение — это вид музыкального искусства, в котором музыка органически связана со словом. 

Пение ещё иначе называется музыкальной речью. Часть голосового аппарата, формирующая звуки 

речи, называется артикуляционным аппаратом, а органы, входящие в его состав, — 

артикуляционными. К ним относятся: ротовая полсть с языком, мягким и твёрдым нёбом, нижняя 

челюсть, глотка, гортань. Работа этих органов, направленная на создание звуков речи (гласных и 

согласных), называется артикуляцией. 

             5.Работа над сценическим образом. Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения под музыку. Постановка танцевальных движений.  

Движение на сцене - одно из важнейших составляющих имиджа артиста, исполнителю 

необходимо знать правила поведения на сцене и работы со зрителем, а так же,  как выходить из 

неприятных курьёзных ситуаций, которые зачастую случаются в момент выступлений.   

              6.Теоретические основы. Нотная грамота. Гигиена певческого голоса. Психологическая 

готовность к выступлению.  

Гигиена голоса - группа мероприятий, направленных на предотвращение заболеваний голосового 

аппарата. Звук – результат колебаний упругого тела. Всё многообразие звуков можно 

сгруппировать в три категории – звуки музыкальные, не музыкальные (шумы) и звоны. 

Музыкальные звуки, в отличие от всех остальных, являются результатом регулярных колебаний, 

поэтому их высота может быть точно определена.  

 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                                                                                                       

Результаты освоения программы  4 года обучения. 

-соблюдение певческой установки; 

-понимание дирижёрского жеста; 

-знание основ музыкальной грамоты; 

-знание поведения певца до выхода на сцену и во время выступления; 

-умение правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

-умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

-умение точно повторить заданный звук; 

-умение в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

-умение петь чисто в унисон; 

-умение дать критическую оценку своему исполнению; 

-умение  работать в сценическом образе; 

-умение исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

-принимать участие в творческой жизни кружка; 

-участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах; 

-уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом деятельность. 

 

Тематическое планирование  4 года обучения 
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№          Разделы Кол-во     

часов       

1-2  Введение. Владение голосовым аппаратом. Использование 

певческих навыков 

2 

3-4 Охрана голоса Теоретические основы. Гигиена певческого 

голоса. 

2 

5-6 Певческая установка Теоретические основы. 

Психологическая готовность к выступлению. 

2 

7-8 Звукообразование. Муз.штрихи. Теоретические основы. 

Нотная грамота. 

2 

9-10 Дыхание.Типы певческого дыхания. Работа над певческим 

дыханием. Цепное дыхание.  

2 

11-12 Дикция и артикуляция. Распевание. Развитие звуковысотного 

и динамического диапазона. Работа над тембром 

2 

13-14 Ансамбль. Элементы двухголосья. Дикция. Работа над 

согласными. 

и гласными. 

2 

15 

 

Музыкально-исполнительская работа Распевание. Работа над 

подвижностью голосов. 

1 

16 Ритм.  1 

17-19 

 

 

Сценодвижение Работа над сценическим образом. 

Использование элементов ритмики, сценической культуры. 

Движения под музыку. Постановка танцевальных движений. 

3 

20-29  Работа над репертуаром. Дикция. Работа над 

выразительностью слов в пении. 

10 

30-31 Концертная деятельность 3 

32-34 Итоговые занятия, творческие отчеты 2 

 

Курс внеурочной  деятельности «Люби и знай родной свой край» реализует духовно-

нравственное направление во внеурочной деятельности в 1-4 классах в рамках ФГОС НОО.  

Специфика курса состоит в том, что он имеет интегративный характер, соединяет в себе 

обществоведческие, исторические, природоведческие знания и дает обучающимся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимых для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения данного курса в начальной школе - духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Значение курса состоит в том, что это направление воспитания предполагает деятельность учителя 

по формированию у юных граждан нравственности и духовности в ходе изучения родного края, 

бережного отношения к традициям, культуре и истории своего народа, чувства верности своему 

Отечеству, гордости за свою малую Родину. В ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, обществе и природе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

  Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 
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Задачи курса: 

-   ознакомить с историей и культурой родного края, с бытом местных жителей, их традициями и 

обычаями; 

-   научить младших школьников понимать государственные символы, определять значение 

изображения, символику цвета; 

-   воспитать чувство патриотизма, любви и уважения к России, своей малой Родине; 

- сформировать личность с активной гражданской позицией; 

- развить навыки общения со сверстниками и взрослыми, эрудицию и общую культуру. 

        Курс предполагает: в 1 классе - 33 часа в год, во 2-4 классах - по 34 часа в год. Общий объем - 

135 часов. 

Ожидаемые результаты изучения курса «Люби и знай свой родной край». 

Личностными результатами изучения курса являются: 

•  осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 

•осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской 

идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, 

сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни; 

осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и 

окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, 

социальной действительности и внутренней жизни человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

•     способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии; 

•владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего образования в области естественно-научных и 

социально-гуманитарных дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить 

опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять характерные особенности 

природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

•владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире 

природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и 
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социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в 

ее современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных 

свершений, открытий, побед. 

Курс помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Формы подведения итогов 

Формы подведения итогов реализации данной программы являются: 

Участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, регионального, 

Всероссийского); 

Участие в социальных акциях; 

Создание и реализация социальных проектов. 

  

Формы работы с детьми.  

Особенностью организации внеурочной деятельности по краеведению является динамичность ее 

форм.  

Принципиальное изменение форм организации занятий заключается в том, что занятие из класса, 

по возможности, переносится в ту среду, которая изучается (парк, лес, водоем, пришкольный 

участок, музей, улица, дом, место отдыха, учреждения, предприятия и т. д.). Как можно больше 

экскурсий, целевых прогулок, походов, тематических актов, игр и праздников на воздухе, т.е. 

необходимо расширение образовательного пространства.  

В ходе воспитательной работы потребуется глубокое изучение систем правил поведения и 

жизнедеятельности детей. Наряду с традиционными, в программе используются современные 

технологии и методики: технология развивающего воспитания и обучения, здоровьесберегающие 

технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, проектные технологии, 

краеведческая деятельность. 

 

Содержание программы 

Программа первого года обучения направлена на формирование понятий о малой родине, 

воспитание любви к родному дому, семье, школе, селу, в котором живет младший   школьник. На   

данном этапе происходит накопление детьми социального опыта жизни в своем крае, усвоение 

принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру культуры.   

  1 класс         

Первый раздел «Моя семья» (8 ч в ) знакомит: 

-с понятиями «семья», «родословная», «краеведение», «родина», «отчизна», «поколение», 

«потомки», «предки». 

В ходе изучения этого раздела первоклассники  учатся составлять рассказы о своей семье, о своем 

доме, используя семейные фотографии, осуществлять поиск информации с помощью взрослых об 

обрядах и обычаях, связанных со строительством дома и новосельем, об обрядах с домашними 

животными, фиксировать краеведческую информацию с помощью рисунков. 

       Второй раздел «Моя школа» (6 ч) знакомит: 

- с внутренним строением школы (количество кабинетов, их назначение, местонахождение 

спортивного зала, библиотеки, а и др. помещений); 

- с историей образования школы, реконструкцией здания, руководством школы, ее учителями; 

- с объектами, расположенными вокруг школы. 

В ходе изучения этого раздела дети учатся рассказывать о себе: кто я, чем люблю заниматься, чем 

особенно интересуюсь. Под руководством родителей и учителя приучаются к режиму дня 

школьника, осознают значение соблюдения режима дня для здоровья, целесоообразной 

организации жизни. 

Третий раздел «Мой родной край» (12 ч) знакомит: 

- с историей образования нашего края; 
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-с достопримечательностями родного края; 

 - с почетными  людьми края; 

 - с историей развития и названия улиц.                                           

Этот раздел развивает и воспитывает чувство гордости за нашу малую родину, умение 

фиксировать краеведческую информацию  с помощью рисунков. Адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

       Четвертый раздел – «Отечество. Наша Родина – Россия. Моя малая  родина» (7 ч) знакомит: 

- с государственной символикой России; 

- с обычаями и традициями русского народа; 

- с самым знаменитым городом России – Москва; 

- с национальными костюмами народов России; 

- с народными и религиозными праздниками; 

- с другими государствами, языками, способами общения и взаимодействиями людей. 

        Этот раздел развивает у  школьников умение задавать вопросы, умение работать по 

предложенному плану, умение в рамках совместной деятельности слушать других, высказывать 

свою точку зрения, вступать в беседу на занятии, в жизни, побуждает осознавать себя 

гражданином Отечества, уметь ценить в других людях положительные качества и посту 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема 

 

 

Кол-во часов   

 

 

 

 1 Моя семья 8 

2 Моя школа 6 
3 Мой родной край 12 

4 Отечество. Наша родина – Россия. Моя малая родина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рос 

РРоссия.  

7 

 Всего 

 

 

 

33 

 

2 класс. 

Программа второго класса представляет собой курс «Памятники старины». Она раскрывает перед 

ребенком мир родной истории и культуры. Темы, включенные в курс, учитывают особенности 

восприятия и мышления младших школьников и знакомят их с базовыми понятиями, 

необходимыми для усвоения программы, такими, как культурное наследие, культура, время, 

исторические источники. В курсе рассказывается об истории архитектуры и ее стилях, о значении 

архитектуры для села края, страны и мира. 

Программа включает в себя семь разделов. 

Первый раздел «История и культура» (9 ч) знакомит: 

- с понятиями «культура», «культурное наследие», «время», «дата», «год», «век»; 

- с классификацией источников по группам (картина, фото, вещи, рассказ, обычай, ритуал и др.)  

-с временной последовательностью событий. 

        В ходе изучения этого раздела у школьников воспитывается чувство прекрасного, развивается 

их творческое мышление, художественные способности, прививаются эстетические вкусы, 

идеалы, формируется понимание значимости искусства в жизни каждого ученика. 

Второй раздел «История создания вещей» (5 ч) знакомит: 

- с понятиями «вещь», «свойства вещи».        

- с информацией о старинных предметах и их значением в современной жизни; 

- с русской глиняной посудой, посудой крестьянина и купца. 

       В ходе изучения раздела у второклассников воспитывается интерес к истории создания вещей, 

к русским обычаям,  чувство патриотизма. 

Третий раздел «Музей – машина времени» (5 ч) знакомит: 

- с видами музеев; 

- с профессиями работников музеев; 

- со значением памятников и музеев в истории развития нашего края. 

       Этот раздел пополняет знания детей об истории развития музеев края, района, воспитывает 

интерес  к изучению памятников старины. 

Четвертый раздел «О прошлом говорят» (6 ч) знакомит: 
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- с историей возникновения и развития  села, района, края; 

- с памятниками архитектуры и истории. 

        Этот раздел развивает у  школьников  интерес к истории возникновения русских 

православных храмов,  как памятников архитектуры.  

Пятый раздел «Памятники нашего края» (4 ч ) знакомит: 

- с памятниками края 

        В ходе изучения данного раздела у учащихся воспитываются чувство патриотизма, гордости 

за  наш народ, нравственные качества личности, чувство уважения к людям и истории родного 

края. 

Шестой раздел «Природа нашего края» (4 ч) знакомит: 

-  с природой нашего села, края, а именно с флорой и фауной. 

         Этот раздел развивает у школьников умения  работать  с текстом разных жанров, извлекать 

интересную для себя информацию из различных источников. Воспитывает бережное отношение к 

природе. 

Седьмой раздел «Люби и знай родной край» ( 2 ч) включает в себя творческую работу и подборку 

тестовых заданий для самопроверки знаний, полученных учащимися за год. 

Тематическое планирование во 2 классе. 

№ Тема Кол-во часов   

 

 

 

 
1 История и культура 9 

 

 

 

2 История создания вещей 

 

5 

3 Музей-машина времени 

 

5 

4 О прошлом говорят 6 

5 Памятники села, района, края 4 
6 Природа нашего края 4 

7 Люби и знай родной край 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рос 

РРоссия.  

2 

  Всего 

 

 

 

35 

 

3 класс 

Основное направление краеведения в 3 классе – литературное. Это знакомство с творчеством 

выдающихся людей нашего края, села, района – поэтов, писателей, художников. Задача курса – 

воспитывать нравственные качества личности: чувство уважения к людям и истории родного 

города, чувство гордости за наш народ и старшее поколение. 

Программа включает в себя шесть разделов. 

Первый раздел «Искусство и просвещение» (6 ч) знакомит: 

-  с историей распространения грамотности на Алтак 

- с экспонатами школьного и районного музеев; 

-с произведениями искусства художников Шипуновского района 

В программу данного раздела включены экскурсии в школьный музей,  районный музей 

Второй раздел «В гостях у сказки» (8 ч) знакомит: 

- с понятиями «фольклор», «жанр»; 

- с жанрами и видами русского народного творчества; 

- с истоками сказок; 

- с понятиями «сказители»,  «хранители и собиратели» сказок. 

Третий раздел «Литературный  Барнаул» (10 ч) знакомит: 

 

- с фактами  биографии писателей и поэтов,  живших  в Алтайском крае; 

Четвертый раздел «Щедрая палитра талантов земли Шипуновской (7 ч) знакомит: 

- с творчеством художественных коллективов Шипуново; 

- с народными традициями родного края.  

Учащиеся делятся впечатлениями, разыгрывают народные песни, участвуют в коллективных 

играх,  драмматизациях, сочиняют мелодии на поэтические песни. Испытывают чувство гордости 

за талант своих земляков. 

Шестой раздел «Люби и знай свой край» ( 4 ч) включает в себя творческую работу и подборку 

тестовых заданий для самопроверки знаний, полученных учащимися. 
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Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема Кол-во часов   

 

 
 

 

 

 
1 Искусство и просвещение 

 

6 
2 В гостях у сказки 8 

3 Литературный Барнаул 

 

10 

4 Щедрая палитра талантов земли Шипуновской 

 

7 

5 Люби и знай свой край 4 
 Всего 

 

 

 

35 

 

4 класс 

Программа четвертого класса имеет историческое направление и нацелена на расширение знаний 

ребенка об истории малой родины. В курсе «История родного края» рассматриваются основные 

события российской истории, повлиявшие на развитие города. Практическая часть занятий 

отводится работе с «лентой времени» (отработка первичных хронологических знаний), 

исторической картой, что позволяет сформировать исторические представления к началу 

систематического изучения истории в основной школе. 

Программа включает в себя семь разделов. 

Первый раздел «Что и как изучает история» (6 ч) знакомит:  

с понятиями «история», «археология», «археологи».  

с понятиями «дата», «год», «век», «тысячелетие».  

В ходе изучения этого раздела, дети работают с «Лентой времени», учатся воспроизводить «Ленту 

времени», работать с географической и исторической картами 

Второй раздел «Путешествие в  глубь времен» (8 ч) знакомит: 

-с историей возникновения   села, района края; 

        В ходе изучения этого раздела учащиеся  самостоятельно находят исторический материал об 

участии наших земляков в Великой Отечественной войне . Собирают информацию о ветеранах 

ВОВ 

Третий раздел «Барнаул – купеческий город» (6 ч) знакомит:  

- с достопримечательностями древнего города, с его населением и их занятиями; 

- с понятием «этикет», правилами светского этикета 19 века; 

- с особенностями русской ярмарки. 

Изучая этот раздел, четвероклассники самостоятельно находят исторический материал о городе 

Барнауле, о его достопримечательностях и о ремеслах, выступают с подготовленными 

сообщениями. 

Четвертый раздел «Суровые годы Великой Отечественной войны»  (5 ч) знакомит: 

- с датами и событиями военной истории родного города; 

- подвигами земляков, защищавших родную землю. 

       В ходе изучения этого раздела учащиеся собирают информацию о событиях Великой 

Отечественной войны , готовят сообщения, участвуют в обсуждениях, высказывают свои 

собственные мнения. 

Пятый раздел «Ими гордятся Алтай» (4 ч) знакомит: 

- с героями Великой Отечественной войны ; 

- с почетными гражданами нашего района, края. 

       В этом разделе ученики делятся найденной информацией о героях ВО войны, о почетных 

гражданах Алтая, их заслугах перед народом. 

Шестой  раздел «Наш край сегодня» (4 ч) знакомит: 

- с образовательными учреждениями Барнаула ; 

- с отраслями промышленности города; 

- с отраслями сельского хозяйства. 

       Изучая этот раздел,  школьники узнают, какие образовательные учреждения находятся в 

нашем городе, знакомятся с отраслями промышленности и сельского хозяйства  Алтая. 

Седьмой раздел «Люби и знай родной Алтай» (2 ч) включает в себя творческую работу для детей и 

подборку вопросов  для викторины  с целью  самопроверки знаний, полученных учащимися за год. 



237 

 

№ Тема Кол – во часов 

  

 

 

 
1 Что и как изучает история История и культура 6 

2 Путешествие  в  глубь времен 

 

8 

3 Барнул  – купеческий город 6 

4 Суровые годы ВО войны 

 

 

 

 

 

 

войны 

 

 

5 

5 Ими гордятся Алтай  4 

6 Наш край сегодня 

 

4 

7 Люби и знай родной Алтай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рос 

РРоссия.  

2 

 
 Всего 

 

 

 

35 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ включает коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной 

деятельности 

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план 

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. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в течение 9-13 лет недельный учебный план представлен в 1-м варианте: I-IV; На каждом этапе 

обучения в учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-

развивающая область. 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. 

С целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательной организации, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

-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. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 
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Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации и или абилитации ребенка- инвалида. На учебных предметах Время, отведенное 

на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

      Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа). 

         Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательная организация. 

            Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 

разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

 

  Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ « Самсоновская СОШ» реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) сформирован в соответствии с: 

- требованиями ст.14,32 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 г.  

№  1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 об утверждении санитарно - эпидемиологическими  правил и 

нормативов Сан ПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении санитарно-эпидемиологические правил и нормативов  
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СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" вступает в действие с 01.09.2016 г.; 

- Обязательная часть в учебном плане представлена предметными областями:  «Язык и 

речевая практика», «Математика», «Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», 

«Технологии».  

Коррекционно-развивающее направление является обязательным, оно поддерживает 

процесс освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

содержания АООП, и  представлено логопедическими занятиями, АФК, ритмикой и занятиями 

по развитию психомоторных и сенсорных  процессов.  

Коррекционные занятия по ритмике решают задачи по развитию умения слушать музыку, 

выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 

общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. Привитие навыков участия в 

коллективной творческой деятельности.  

Адаптивная физическая культура (АФК)  формирует осознанное отношение к своим 

силам в сравнении с силами среднестатистического здорового человека; способность к 

преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих 

полноценной жизни; компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать функции разных 

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  потребность быть здоровым, 

насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; желание улучшать свои личностные 

качества; стремление к повышению умственной и физической работоспособности. 

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма).  

Коррекционные занятия по развитию психомоторных и сенсорных процессов формируют 

учебную мотивацию, стимулируют сенсорно-перцептивные, мнемические и интеллектуальные 

процессы. А также на занятиях происходит гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения.  

Всего на коррекционно-развивающее направление отводится 6 часов в неделю. Время, 

отведенное на реализацию коррекционно-развивающего направления, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении 

объемов финансирования.  

Внеурочная деятельность реализуется посредством различных форм организации, таких 

как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. Образовательное 

учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие и социальную адаптацию. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП  для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется 

расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секций образовательной 

организации.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования.  
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Учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы (вариант 1) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                

                          Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

 

Всего I II III IV 

I.Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

4 

4 

1 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

16 

16 

7 

2. Математика 2.1.Математика 4 5 5 5 19 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

1 1 1 1 4 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

5.Физическая 

культура 

5.1.Физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 2 2 8 

Итого: максимально допустимая недельная 

нагрузка обучающихся 

21 23 23 23 90 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающее направление 6 6 6 6 24 

Ритмика 1 1 1 1 4 

АФК 1 1 1 1 4 

Логопедические занятия 2 2 2 2 8 

Развитие психомоторных и сенсорных  процессов 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Нравственное направление «Этика:азбука добра» 1 1 1 1 4 

Социальное направление «Я- гражданин России»  1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное направление 

«Интеллектуальные витаминки» 

1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Здоровичок»   

1 1 1 1 4 

Итого: 10 10 10 10 40 

Всего: 31 33 33 33 130 

I-IV классы вариант 1 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                

                          Классы 

Количество часов  

за год 

 

 

Всего  I   II  III  IV  

I.Обязательная часть 
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1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

132 

132 

33 

136 

136 

68 

136 

136 

68 

136 

136 

68 

540 

540 

237 

2. Математика 2.1.Математика 132 170 170 170 642 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

33 34 34 34 135 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

135 

135 

5.Физическая 

культура 

5.1.Физическая культура 99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 68 68 68 270 

Итого: максимально допустимая годовая 

нагрузка обучающихся 

693 782 782 782 3039 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающее направление 198 204 204 204 810 

Ритмика 33 34 34 34 135 

АФК 33 34 34 34 135 

Логопедические занятия 66 68 68 68 270 

Развитие психомоторных и сенсорных  процессов 66 68 68 68 270 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540 

Нравственное направление «Этика:азбука добра» 33 34 34 34 135 

Социальное направление «Я- гражданин России»  33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальное направление 

«Интеллектуальные витаминки» 

33 34 34 34 135 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Здоровичок   

33 34 34 34 135 

Итого: 330 340 340 340 1350 

Всего: 1023 1122 1122 1122 4389 
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3.2 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  

 

В целях обеспечения реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью в образовательной организации для 

участников образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения АООП всеми обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, кружков, 

осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных организаций дополнительного образования детей; 

- расширения социального опыта и социальных контактов умственно отсталых 

обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

- учета образовательных потребностей обучающихся; 

- участия родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических 

работников и общественности  в разработке АООП, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательной 

организации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновление содержания АООП, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); эффективного управления образовательной организации с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Условия  получения  образования  обучающимися  с  умственной отсталостью  включают  

систему  требований  к  кадровому,  финансово экономическому  и  материально-техническому  

обеспечению  освоения обучающимися АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Кадровые условия реализации образовательной программы  

 

Кадровое обеспечение организации, реализующей АООП предполагает 

междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и социальные 

работники), компетентных в понимании особых образовательных потребностей обучающихся, 

способных обеспечить систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и 

социальную поддержку. 

Организация имеет право включать в штатное расписание инженера, имеющего 

соответствующую квалификацию в обслуживании электроакустической аппаратуры. 

В процессе реализации АООП в рамках сетевого взаимодействия при необходимости должны 

быть организованы консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не 

включены в штатное расписание организации (педиатр, психиатр, невролог, офтальмолог, 

ортопед и другие) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения 

медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства 

передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и 

кохлеарные импланты, очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 
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При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

Образовательный процесс в МКОУ «Самсоновская  СОШ» осуществляется учителями, 

прошедшими соответствующую подготовку в области коррекционной педагогики. 

  Непрерывность профессионального развития педагогических работников Учреждения, 

реализующего АООП, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. Регулярно 

организуется плановая аттестация на соответствие занимаемой должности и повышение 

квалификационных категорий.  

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы начального и основного общего образования VIII вида, 

соответствуют требованиям, предъявляемым к занимаемым ими должностям, устанавливаемым 

при аттестации, что позволяет им с большой ответственностью и качественно выполнять свои 

обязанности.  

Но есть определенные трудности в процессе работы с детьми с умственной отсталостью. 

Основные из них - недостаток квалифицированных кадров в области логопедии, дефектологии, 

олигофренопедагогики.   С обучающимися, имеющими специфические речевые нарушения, 

организуются индивидуальные логопедические занятия с учителем начальных классов, который 

имеет образование «Логопедия», имеющим необходимую квалификацию. Однако в штате нет   

учителя-дефектолога, медика, для успешной работы недостаточно ставок педагога-психолога и 

социального педагога, что затрудняет качественное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса.  

 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы  

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в МКОУ 

«Самсоновская  СОШ» психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса;                                                                                              • 
 включение детей с ОВЗ в образовательный процесс;  

• дифференциацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

основном  уровне  общего образования  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне школы. Основными формами психолого-педагогического 

сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных Стандартов начального общего образования. Задание 
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учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

МКОУ «Самсоновская  СОШ» услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета.  

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства. 

Материально-техническое обеспечение АООП должно предусматривать: 

трудовые мастерские с необходимым оборудованием в соответствии с реализуемыми 

профилями трудового обучения; 

кабинет для проведения уроков "Основы социальной жизни". 

В классных помещениях должны быть предусмотрены учебные зоны и зоны отдыха 

обучающихся. Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

может быть предоставлена возможность проживания в организации в случае ее удаленности от 

их места проживания. 

Учебное место обучающегося организуется в соответствии с санитарными нормами и 

требованиями. 

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с «Федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». Материально-технические условия школы:  

• обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования;  

обеспечивают соблюдение:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется централизованное 

водоснабжение, канализация; освещение и воздушно- тепловой режим соответствуют нормам 

САНПиН);  

• санитарно-бытовых условий (имеются санузлы, раковины с централизованным 

водоснабжением);  

• социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и ученика, 

учительская);  

• пожарной и электробезопасности;  

• требований охраны труда;  

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы  основного 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к:  

• участку (территория озеленена; на территории имеются следующие зоны: физкультурно-

спортивная, хозяйственная);  

• зданию Школы (двухэтажное здание, учащиеся обучаются в закреплённых за каждым 

классом учебных кабинетах; площадь учебных кабинетов соответствует нормам САНПиН);  

• помещению библиотеки (в школе имеется библиотека, оснащённая читательскими местами, 

выход в интернет);  

• помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 60 мест; пищеблок, 

оснащённый технологическим оборудованием);  
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• спортивному   залу (имеется спортивный зал, игровое и спортивное 

оборудование);  

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная 

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе интерактивная, 

отвечающие гигиеническим требованиям; иное офисное оснащение и хозяйственный 

инвентарь);  

Перечень материально-технической базы представлен в таблице. 

№№ 

пп  

Наименование условий  Наличие (да/ 

нет)  

Описание   

1  Учебные кабинеты с 

автоматизированными  

рабочими местами 

обучающихся и  

педагогических работников, 

лекционные аудитории  

частично  2  учебных кабинета оборудованы АРМ 

учителя.  

4 учебных кабинета оборудованы 

ноутбуком (компьютером). 

1 учебный кабинет оборудован 10 

компьютерами для обучающихся.  

В 1-х кабинете имеются интерактивная 

доска. 

2  Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной  

деятельностью,  

моделированием и  

техническим  

творчеством  

(лаборатории и   

мастерские), музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

искусством  

Да   Обучение ведется в 1 смену, поэтому в  

учебных кабинетах, мастерской, 

спортивном зале имеется возможность и 

созданы необходимые условия для 

организации проектной, 

исследовательской деятельности, 

занятий моделированием и техническим 

творчеством, музыкой, изобразительным 

искусством.   

Кабинет технологии (обслуживающий 

труд) оборудован швейными машинами, 

оверлоком, утюгом, бытовой техникой 

(плита, холодильник, СВЧ-печь), 

кухонной и столовой посудой.  

Кабинет технологии (технический труд) 

оборудован деревообрабатывающими 

станками, приспособлениями и 

инструментами, необходимыми для 

реализации программы по техническому 

труду. 

Для занятий хореографией специального 

кабинета нет. 

3  Лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие изучение 

иностранных языков  

Нет   -  

4  Информационно-

библиотечные центры с 

рабочими зонами,  

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой  

Частично   Функционирует школьная библиотека, 

где имеется несколько зон: читальная 

зона; зона, оборудованная под 

книгохранилище; зона открытого 

доступа к художественной и научно-

популярной литературе. Медиатека 

представлена учебными дисками и 

электронными приложениями к 

учебникам.  
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В библиотеке имеется компьютер..  

5  Актовые и 

хореографические залы, 

спортивные сооружения 

(комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, 

спортивные площадки,  

тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием 

и инвентарем), автогородки;  

  

Частично  Имеется, 1спортивный зал, 

оборудованная спортивная площадка.  

Спортивный зал оснащен следующим  

оборудованием :  

      -Тренажеры.  

      -Стенка гимнастическая.  

- Скамейка гимнастическая жёсткая 

2м, 4м. - Мячи: мяч малый (теннисный), 

мяч малый (мягкий), мячи футбольные, 

массажные.  

- Палка гимнастическая.  

- Скакалка детская.  

- Мат гимнастический.  

- Кегли.  

- Обруч пластиковый детский.  

- Флажки: размёточные с опорой, 

стартовые.  

- Рулетка измерительная.  

- Лыжи с креплениями и палками.  

- Сетка для переноса и хранения мячей.  

- Аптечка.  

Сетка и ракетки для игр в настольный 

теннис.  

Шахматы (с доской).  

Шашки (с доской). 

6  Помещения для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие 

возможность организации 

качественного горячего 

питания, в том числе 

горячих завтраков  

Да   Имеется оборудованная столовая, 

помещения для приготовления 1,2,3-х 

блюд и кондитерских изделий и 

хранения пищи. Учащиеся имеют 

возможность получать качественное 

горячее питание, в том числе, горячие 

завтраки.   

Столовая оборудована плитами, 

жарочным шкафом, ,  холодильником.  

7  Помещения медицинского 

назначения  

Нет  В школе  нет кабинет для проведения 

медосмотров приходящими 

медработниками из ФАПа 

8  Административные и иные 

помещения,  

оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе 

для организации учебного 

процесса с детьми-

инвалидами  и детьми с ограниченными возможностями здоровья  

Частично  В число административных помещений 

входят:  методический кабинет (ноутбук, 

принтер интернет, локальная сеть), 

кабинет директора  (1 компьютер, 

принтер, выход в интернет, локальная 

сеть)  
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9  Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены  

Частично   Имеются 2 санузла (на каждом этаже), 

Отдельно оборудованные гардеробы 

отсутствуют.  

10  Участок (территория) с 

необходимым набором 

оборудованных зон  

Да  Имеется пришкольный участок с 

необходимым набором оборудованных 

зон: игровая зона, спортивная зона, 

опытный участок /огород/, цветник)  

11  Полные комплекты  

технического  

оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности  

(бумага для ручного и 

машинного письма,  

картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного 

искусства,  

технологической  

обработки и  

конструирования,  

химические реактивы, 

носители цифровой  

информации)  

Частично   Представлены комплекты технического 

оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной 

деятельности: УЛО имеется в кабинетах 

физики, химии, географии, биологии. 

Инструментами для технологической 

обработки и конструирования оснащены 

кабинеты технологии. Спортивный зал 

оборудован спортивным инвентарем и 

тренажерами. В кабинете химии 

(лаборатории) есть все необходимые для 

реализации практической части программы 

реактивы.   

Все программы учебных курсов 

инвариантной части обеспечены ЭОРами.  

12  Мебель, офисное 

оснащение и хозяйственный 

инвентарь  

Да  Все кабинеты оборудованы мебелью в 

достаточной количестве. Мебель 

соответствует требованиям СанПиНа.   

  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:                                                                                                                                            -

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;                                                                          - 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования;                                                                                                              -цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения;                                                                                                                                    

-виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;                                      

 -художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания, пластик, различные 

краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;                                                                                                                                                     

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 

ткань, глина;                                                                                                       

-формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления 

и экологической культуры;                                                                                                -

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;                                                                                                 

 -занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;                                                                                                                                           -

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

-планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);                                                                        -

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся;                                                                          

  -планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;   

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением;  выпуска школьных печатных изданий;  

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.   

Все указанные виды деятельности частично обеспечиваются расходными материалами.  

  

Вывод: Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность качественной,  безопасной и комфортной  организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.  

  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования  

 

Под информационной средой образовательного пространства понимается, как правило, 

следующее:  

- системно организованная совокупность информационного, технического, учебно-

методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом 

образовательного процесса;  

- единое информационно-образовательное пространство, построенное с помощью 

интеграции информации на традиционных и электронных носителях, компьютерно-

телекоммуникационных технологиях взаимодействия, включающее в себя виртуальные 

библиотеки, распределенные базы данных, учебно-методические комплексы и расширенный 

аппарат дидактики  

Информационная среда включает в себя: системно организованную совокупность 

аппаратных средств, протоколов взаимодействия, соответствующую организацию учебно-

воспитательного процесса; программное обеспечение; специалистов и пользователей (среди 

всех участников образовательного процесса: Обучающийся - Учитель - Родитель - 

Администратор), документооборот; базы данных, реализующих информационные процессы. 

Это обмен потоками информации между всеми участниками образовательного процесса внутри 

самого Учреждения, а также обмен информацией с внешними структурами: образовательными 

ведомствами, другими учебными заведениями, библиотеками, информационными центрами и 

т.п. Для осуществления взаимодействия между участниками учебного процесса, для решения 

задач управления образовательной деятельностью в школе имеется локальная сеть и выход в 

Интернет, используется сайт школы, сетевые сообщества.  
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Информационные и коммуникационные технологии, используемые в информационной 

среде, дают дополнительный импульс для развития образования в школе. Предметно-

практический характер деятельности участников образовательного процесса в условиях 

информационной среды формирует новые качества их личностей, стимулирует сотрудничество, 

помогает раскрыть свои способности; создает качественно иные условия и возможности 

интеллектуального труда; дает возможность неограниченного познания окружающего мира, 

общения с лучшими умами человечества, друзьями, изучение лекций ведущих университетов 

мира, работы в библиотеках, участия в исследованиях; создает условия для полисубъектного 

взаимодействия участников образовательного процесса.  

Работа в Интернете позволяет развить у детей базовые умения и навыки в сфере 

информационных и коммуникационных технологий, необходимые современному работнику на 

рынке труда. Подключение школы к линии Интернет и модернизация сайта школы позволит 

увеличить учебные ресурсы, дать учащимся возможность обучаться на более высоком уровне в 

соответствии с собственными познавательными потребностями, выстраивать индивидуальный 

вектор развития, сделать работу Учреждения более открытой для родителей и местной 

общественности. В школе имеется 1 компьютерный класс с лицензионным программным 

обеспечением, ПО Windows /Linux, комплекты лицензионного общесистемного и прикладного 

программного обеспечения (операционная система, офисные программы, редакторы текстов, 

таблиц).  

В школе должны быть созданы условия, обеспечивающие создание и использование 

информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, осуществление информационного взаимодействия в 

сети Интернет). Ведется системная работа по их созданию.  

Библиотека школы работает в соответствии с Уставом ОУ, планом работы библиотеки. 

Библиотеку обслуживает один библиотекарь.   В библиотеке содержатся диски с цифровыми 

образовательными ресурсами (электронные пособия, практикумы, энциклопедии). 

Обеспечивается безопасность доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов.  

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения 

  Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся; подбора специального учебного и 

дидактического материала (в младших классах преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности; в старших - иллюстративной и символической). Для 

закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ 

необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая специальные 

прописи. 
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