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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

          Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее АООП НОО) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата варианта 6.3 

(далее НОДА) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушении развития и 

социальную адаптацию. 

       АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и   утверждена МКОУ « Самсоновская 

СОШ» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с НОДА ( вариант 6.3.) 

        Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации.  
АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования. 

      Вариант 6.3. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, которое по 

итоговым достижениям не соответствуют требованиям к итоговым 

достижениям здоровых сверстников на всех этапах обучения и к моменту завершения школьного 

образования. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения. 

    Цель реализации АООП НОО 

      Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся (с 

интеллектуальными нарушениями) с НОДА является формирование общей 

культуры,обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное,  

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

социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-формирование основ учебной деятельности; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

физическое) на основе усвоения государственного образовательного стандарта; 

-адаптация и социализация обучающихся к жизни в обществе; 

-сохранение и укрепление здоровья; 

-предоставление обучающимся возможности накопления социального опыта, 

сформированных в процессе изучения учебных предметов и знаний, умений и способов 

деятельности; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми 

образовательными потребностями; 

-развитие личности обучающихся с НОДА в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с НОДА. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА предполагает учет 
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особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения  содержания образования. Это предусматривает возможность создания с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 

обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с НОДА знании и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с НОДА на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА 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 учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
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поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношении, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Актуальность АООП НОО заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 

личностного развития учащегося с НОДА, означает умение учиться познавать и преобразовывать 

мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых обучающихся с НОДА 

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и системное 

недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще 

носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего 

гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях 

менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и 

мотивации. 

 

Особые образовательные потребности умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

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

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

•  

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

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

обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательного учреждения. 
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Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные потребности: учет 

особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия 

(специальные методы формирования графомоторных навыков, пространственных и временных 

представлений, приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового 

материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное 

обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. Практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и 

воспитание автономности.
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1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального 

общего образования 

Освоение адаптированной основной образовательной программы НОО обеспечивает 

достижение умственно отсталыми (с интеллектуальными нарушениями) обучающимися с НОДА 

двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специальные 

требований к развитию жизненной и социальной компетенции и ценностные установки и должны 

отражать: 

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

класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

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

адаптированными средствами в разных ситуациях; 

пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 

написать при необходимости SMS-сообщение и другими); 

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

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 

социального взаимодействия. 

Предметные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости предметные результаты должны 

отражать: 

Язык - знания о языке и речевая практика 

Овладение грамотой: 

Чтение целыми словами. 

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

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

компьютера. 

Запись на слух слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. 

Овладение основными речевыми формами и правилами их применения 

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

содержание ситуаций общения в повседневной жизни (на прогулке в парке, кабинете врача, в 

школьной столовой и т.п.). 

Участие в учебных диалогах, специально организованных учителем. 

Правильное построение и оформление ответных и инициативных реплик в диалогах на темы, 

близкие опыту учеников; 

Использование фразовой речи в высказываниях, основанных на личных впечатлениях, 

наблюдениях, практическом опыте и т.п. 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных для 
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ребёнка житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя вербальную и невербальную 

коммуникацию как средство достижения цели. 

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

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Развитие устной коммуникации. 

участие в диалогах на темы, близкие опыту детей. 

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

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Овладение некоторыми формами речевого этикета (приветствие, прощание, выражение 

просьбы и т.п.) 

Способность поделиться об услышанном, увиденном или прочитанном с целью выражения 

собственного отношения и элементарной оценки. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

Развитие письменной коммуникации. 

Составление и запись деловых бумаг, необходимых в различных жизненных ситуациях 

(например: 

заявления в коммунальные службы, пенсионный фонд, работодателю и т.д.). 

Составление небольших по объему письменных сообщений взрослым и сверстникам на 

личные темы (записки и личные письма). 

Овладение осмысленным чтением. 

Осознанное и по возможности правильное без искажения чтение художественных текстов, 

доступных по возрасту, несложных по содержание и структуре. 

Возможность пересказать небольшой по объему текст или отрывок из него. 

Получение информации необходимой для осмысления элементарной картины мира из 

доступных по возрасту и содержанию научно-популярных статей. 

Овладение осмысленным письмом. 

Владение основами грамотного письма с использованием элементарных знаний по 

грамматике и орфографии. 

Применение навыков грамотного письма в различных жизненных ситуациях (заполнение 

поздравительной открытки, составление текста рецепта, памятки по уходу за комнатными 

растениями и другое). 

 

Предметные результаты по отдельным учебным предметам: 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости предметные результаты должны 

отражать: 

Язык - знания о языке и речевая практика 

Овладение грамотой: 

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

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

компьютера. Запись на слух слов и предложений, написание которых. не расходится с 

произношением. Овладение основными речевыми формами и правилами их  применения. 

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

содержание ситуаций общения в повседневной жизни (на прогулке в парке, кабинете врача, в 

школьной столовой и т.п.). Участие в учебных диалогах, специально организованных учителем. 

Правильное построение и оформление ответных и инициативных реплик в диалогах на темы, 

близкие опыту учеников; 

Использование фразовой речи в высказываниях, основанных на личных впечатлениях, 

наблюдениях, практическом опыте и т.п. Формирование знания правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для ребёнка житейских ситуациях. Умение решать актуальные 
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житейские задачи, используя вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения 

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

получать и уточнять информацию от собеседника.  Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. Развитие устной коммуникации. участие в диалогах на темы, близкие опыту детей. Умение 

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

опасения, завершить разговор. Овладение некоторыми формами речевого этикета (приветствие, 

прощание, выражение просьбы и т.п.) Способность поделиться об услышанном, увиденном или 

прочитанном с целью выражения собственного отношения и элементарной оценки. Расширение и 

обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении. Расширение круга 

ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Развитие письменной коммуникации. Составление и запись деловых бумаг, необходимых в 

различных жизненных ситуациях (например: заявления в коммунальные службы, пенсионный 

фонд, работодателю и т.д.). Составление небольших по объему письменных сообщений взрослым и 

сверстникам на личные темы (записки и личные письма). Овладение осмысленным чтением. 

Осознанное и по возможности правильное без искажения чтение художественных текстов, 

доступных по возрасту, несложных по содержание и структуре. Возможность пересказать 

небольшой по объему текст или отрывок из него. Получение информации необходимой для 

осмысления элементарной картины мира из доступных по возрасту и содержанию научно-

популярных статей. Овладение осмысленным письмом. 

Владение основами грамотного письма с использованием элементарных знаний по 

грамматике и орфографии. Применение навыков грамотного письма в различных жизненных 

ситуациях (заполнение поздравительной открытки, составление текста рецепта, памятки по уходу 

за комнатными растениями и другое). 

Предметная область: Математика. 

Овладение началами математики  (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими). Понятие о натуральном ряде чисел и числе "0". Знание четырех 

арифметических действия для выполнения элементарных вычислений. Решение текстовых 

арифметических задач бытового и  производственного характера. Знание основных метрических 

мер и мер времени. Представление об обыкновенных дробях (доля, дробь). Выполнение действий 

сложения и вычитания с десятичными дробями. Выполнение действия умножения и деления с 

десятичными дробями с использованием калькулятора. 

Формирование представлений об основных фигурах и телах. Формирование представлений о 

площади фигуры. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. Умение ориентироваться в числовых показателях 

(цены, количество произведенной продукции, нумерация домов и т.д.). Ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах 

обыденной практической деятельности. Применение элементарных математических знаний для 

решения житейских и профессиональных задач: 

рассчитывать семейный бюджет, разумно пользоваться карманными деньгами и другое. 

Использование калькулятора для решения житейских и профессиональных задач (расчет 

стоимости покупок, расчет оплаты коммунальных услуг и т.д.). 

Предметная область: Естествознание. 

Элементарные естественнонаучные представления. 

Представления о многообразии и свойствах веществ, параметрах пространства и времени. 

Представления об основных характеристиках пространства. 

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

человека. 

Умение корректировать поведение с учетом событий в окружающей действительности. 

Проявление интереса к объектам и явлениям неживой и живой природы. 

Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать связь 

между ходом собственной жизни и природным порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому 
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пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день, и т.д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Неживая природа. 

Представления о природных объектах и явлениях на территории России и Земного шара. 

Умения ориентироваться в системах естественных и искусственных координат. 

Понимание обусловленности хозяйственной деятельности человека многообразием 

природных условий России. 

Представления о народном хозяйстве России и своего региона. 

Представления о разнообразии природы материков и океанов Земного шара, о населении и 

его хозяйственной деятельности на территории различных стран. 

Понимание необходимости охраны природы. 

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

Умения использовать знания о неживой природе в социальной коммуникации. 

Живая природа. 

Представления о видовом многообразии жизни на Земле. 

Понимание взаимосвязи природных условий с морфологией и физиологией растений и 

животных. 

Владение элементарными правилами безопасного и экологически целесообразного 

взаимодействия с объектами живой природы. 

Представления о строении тела человека и функциях основных систем. 

Понимание важности здорового образа жизни, необходимости личной гигиены и владение 

комплексом необходимых умений. 

Умения использовать знания о живой природе в социальной коммуникации. 

Представления о профессиональной деятельности на основе взаимодействия с различными 

объектами живой природы. 

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой. 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий Человек - знания 

о человеке и практика личного взаимодействия с людьми. 

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

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

Представление об индивидуальных особенностях каждого человека 

знание и соблюдение правил личной гигиены дома, в школе, во время экскурсий, походов; 

знание и соблюдение правил личной гигиены девушки и юноши; 

знание вредных последствий для телесной и душевной жизни человека от приема 

наркотических и токсических веществ, алкоголя, табака. 

знание основных видов семейных отношений и выполнение определенных обязанностей в 

семье (уборка помещения; мытье посуды; приготовление несложных видов блюд; забота о младших 

братьях и сестрах и т.д.); 

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

выполнение правил поведения в семье и следование морально-этическим нормам 

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

профессиональных ролей на производстве 

Овладение первоначальными знаниями об общекультурных ценностях и моральных 

ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребёнка. 

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса, с взрослыми разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знать и соблюдать основные нормы культурного поведения: 
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в общественных местах, транспорте, гостях, на производстве, во время разговора с людьми 

разного статуса: 

с близкими в семье; 

с учителями и учениками в школе т.п.; 

Анализировать поступки людей и давать им элементарную оценку в соответствии с 

принятыми нормами и правилами поведения. 

Развитие вкуса. 

Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности; 

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

обогащение практики эмоционального сопереживания. 

Участвовать в организации досуга и отдыха в семье, в классном и школьном коллективе. 

Строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, 

сочувствовать. 

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

Сопереживать, сочувствовать и адекватно эмоционально реагировать на различные ситуации 

дома и в школе. 

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

принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

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

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

Включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность. 

Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации 

общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

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

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

Обществознание: 

Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с 

другими 

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

взаимопомощи; 

освоение младшими членами семьи социального опыта, переданного старшими. 

Овладение представлениями о социальной жизни в настоящее время (профессиональных и 

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

Представления о профессиях окружающих людей, жизни и занятиях людей в прошлом. 

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, гражданин, труженик и т.д.), 

правилах поведения согласно социальной роли. 

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

соответственно роли. 

Формирование представлений об истории своей родины - России. 

Представления об основных периодах развития российского государства, о важнейших 

событиях и выдающихся деятелях каждого периода. 

Понимание связи современной жизни России с историческим прошлым, взаимосвязи и 

преемственности культуры разных периодов, отражения в государственных праздниках страны ее 



12 

 

героического прошлого (символы, ритуалы проведения), необходимости уважительного и 

бережного отношения к истории своей страны. 

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

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

Формирование представлений о правах и обязанностях самого ребёнка, его роли ученика и 

члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика. 

Элементарные представления о морали, праве, государстве, Конституции РФ как основном 

законе государстве, гражданстве, правопорядке в обществе. 

Понимание единства (взаимосвязи) прав и обязанностей; 

необходимости соблюдения прав и выполнения обязанностей гражданином. 

представления обучающегося о собственных правах и обязанностях в различных сферах 

социальной жизни, в частности об обязанности трудиться. 

владение на доступном уровне умением оформлять стандартные бланки (заявление, 

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

учреждения. 

Формирование навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

развитие умения сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в разных 

ситуациях. 

умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватные формы контакта. 

умение сопереживать другим, принимать самостоятельное решение в разных школьных и 

жизненных ситуациях. 

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

деятельности. 

Развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, способности к организации личного 

пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем. 

Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 

положительного опыта трудового взаимодействия Интерес к учебной и трудовой деятельности и 

положительное отношение к результатам своего труда. 

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

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

Интерес к совместной деятельности, умение сотрудничать. 

умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

полученный результат. 

 

Предметная область: Искусство. 

Основные навыки восприятия искусства. 

Интерес к различным видам искусства. 

Накопление знаний об искусстве (музыка, изобразительное искусство, художественная 

литература театр, кино, фотография и другие). 

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

художника. 

Эстетическая отзывчивость, умения и навыки выражать свое эмоциональное отношение к 

произведениям искусства (способность сопереживать с содержанием художественных 

произведений). 

Развитие эмоционального отношения к художественному образу (радость, восхищение, 

удовольствие или противоположные им чувства). 

Умение проявлять осознанно и адекватно эмоциональные реакции при восприятии 

произведений искусства. 

Знания о выразительных средствах и специфики художественного языка. 

Овладение практическими основами художественной деятельности. 

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

жизни ребенка, их использование в организации обыденной жизни и праздника. 
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Понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности и возникновение 

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

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

Понимание значимости эстетической организации школьного рабочего места как готовность 

к внутренней дисциплине. 

Умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной хозяйственной 

и праздничной жизни в соответствии с эстетической регламентацией, установленной в 

традиционном обществе. 

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

Освоение средств изобразительного искусства и их использование в повседневной жизни 

Интерес к разным видам изобразительного искусства деятельности. 

Знание основных признаков видов и жанров изобразительного искусства. 

Знание изобразительных, гармоничных и выразительных средств изобразительного 

искусства. 

Знания названий и назначения материалов, инструментов и приспособлений, используемых 

на уроках изобразительного искусства. 

Умение использовать материалы, инструменты и приспособления в процессе 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

Умение использовать различные изобразительные техники и приемы в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

Способность к коллективной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

Получение удовольствия, радости от процесса изобразительной деятельности и ее 

результата. 

Стремление к собственной творческой деятельности и демонстрации результата своей 

работы. 

Развитие вкуса и способности к самовыражению в искусстве. 

Знание произведений великих мастеров отечественного и зарубежного искусства. 

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

Накопление образных представлений и впечатлений, развитие жизненного опыта, 

наблюдательности, представлений о практическом значении художественной деятельности в жизни 

людей. 

Умение отображать окружающую действительность, свое отношение к ней доступными 

художественными средствами. 

Умение использовать навыки, полученные на уроках искусства для выполнения творческих 

работ. 

Освоение элементарных форм художественного ремесла. 

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

художественное ткачество, художественная обработка твердых материалов и другие). 

Знания о том или ином художественном ремесле: 

традициях, материалах и способах их обработки, своеобразии изделий. 

Понимание художественной и утилитарной функции изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

Умение использовать соответствующие инструменты при обработке разнообразных 

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

безопасности и санитарно-гигиенические требования в процессе изготовления изделий. 

Умение соблюдать технологию изготовления изделий. 

Умение создавать творческие работы, опираясь на собственные впечатления 

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

пределами. 

Интерес к праздникам, традициям. 

Понимать значение праздника дома и в школе 

Понимание того, что праздники бывают разными. 

Желание принимать активное или пассивное участие в школьных и внешкольных 

мероприятиях. 



14 

 

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

Коррекция отклонений в умственном развитии средствами изобразительного искусства и 

художественного ремесла 

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

помогающей адаптации в социальной среде. 

Умение анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, тональные 

отношения, цвет изображаемых предметов; 

сравнивать признаки одного предмета с признаками другого предмета; 

рассматривать и проводить анализ произведений изобразительного искусства (вид, жанр, 

форма, содержание). 

Умение самостоятельно планировать ход работы; 

рационально организовывать свою деятельность в художественной деятельности; 

самостоятельно выполнять художественную работу. 

Умение осуществлять контроль в ходе работы; 

исправлять свой рисунок (изделие); 

сравнивать свой рисунок (изделие) с изображаемым предметом; 

самостоятельно давать словесный отчет о проделанной работе; 

подробный анализ своего рисунка (изделия) и рисунка (изделия) другого ученика, отмечая в 

работе достоинства и недостатки. 

Аккуратное, и по возможности точное выполнение практических действий при выполнении 

технико-технологических приемов рисования (обработки поделочного материала). 

Предметная область: Технология: 

Социально-бытовой труд: 

Знание правил поведения в разнообразных бытовых ситуациях Представления об устройстве 

домашней жизни о назначении бытового труда. 

Адекватность бытового поведения с точки зрения опасности (безопасности) и для себя, и для 

окружающих 

Комплекс умений направленных на преобразование условий быта и своего места в социуме. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное 

участие. 

Ручной труд: 

Позитивное отношение к разным видам ручного труда. 

Представления о свойствах материалов, используемых на занятиях ручным трудом. 

Умения использовать простейшие инструменты. 

Целенаправленность практических действий и деятельности. 

Способность к пооперационному выполнению задания. 

Наличие элементов самоконтроля. 

Продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания. 

Начальная трудовая подготовка. 

Психологическая готовность к трудовой деятельности. 

Определенность направления трудовой подготовки. 

Знание правил техники безопасности и следование им. 

Знания технологической карты и умение ей следовать при выполнении изделия. 

Владение технологическими операциями. 

Умения использовать полученные навыки в повседневной жизни 

Профессиональная подготовка. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности. 

Устойчивость профессиональных интересов. 

Знание правил техники безопасности и следование им. 

Наличие комплекса умений на уровне квалификационных требований к определенной 

профессии. 

Знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности. 

Умение решать актуальные профессиональные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели. 
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Предметная область: Физическая культура.  

(Адаптированная физическая культура) 

Физическая культура 

Адаптивная физическая культура (АФК): 

Овладение основными представлениями о собственном теле. 

Знание основных частей тела. 

Знание о значение укрепления костно-мышечной системы человека. 

Выполнение доступных упражнений, направленных на укрепление костно-мышечной 

системы (упражнения на развитие правильной осанки, дыхательные упражнения, упражнения для 

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

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями организма 

основными двигательными качествами: 

сила, ловкость, быстрота, вестибулярная устойчивость. 

Овладение представлениями о возможностях и ограничениях физических функций. 

Представление о влиянии адаптивной физической культуры на организм: 

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

здоровья человека. 

Представление о двигательном, ортопедическом режиме и соблюдение основных правил. 

Владение навыками самоконтроля при выполнении физических упражнений. 

Знание и соблюдение правил техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Осознание связи между физическими нагрузками и телесным самочувствием (усталость и 

появление болевых мышечных ощущений после физических нагрузок). 

Осознание значения подготовительных упражнений (разминки) для формирования 

положительного настроя к занятиям по физической культуре и сглаживания негативных 

самоощущений 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

Овладение гигиеническими навыками при выполнении физических упражнений; 

Соблюдение режима питания и сна. 

Осознание значение здорового образа жизни как одного из условий поддержания 

физической и творческой активности человека 

Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные игры и 

занятия на свежем воздухе. 

Овладение музыкально-ритмической деятельностью в процессе выполнения доступных 

упражнений с предметами; 

танцевальных и ритмико-гимнастических упражнений; 

игр под музыку. 

Организация и участие в подвижных играх, доступным ученикам; 

Участие в занятиях на свежем воздухе (лыжная подготовка) 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться 

любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических качеств. 

Контроль самочувствия во время выполнения физических упражнений (рассказ о 

самоощущениях, измерение частоты сердечных сокращений). 

Отслеживание продвижения в росте физической нагрузки и в развитии основных 

физических качеств. 

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и возможности. 

Способность взаимодействовать и устанавливать межличностные контакты во время 

проведения эстафет, подвижных и спортивных игр и других мероприятий. 
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Способность рассказать о своих ощущениях, возникающих в процессе и после выполнения 

физических упражнений. 

Понимание инструкций для участия в играх и по выполнению физических упражнений. 

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

Освоение доступных видов музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной 

деятельности легкая атлетика (ходьба, бег, прыжки), гимнастика, подвижные и спортивные игры и 

другие. 

Интерес к музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной деятельности. 

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными 

видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Получение удовлетворения от занятий адаптивной физической культурой. 

 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого- медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану или на вариант 6.4 АООП. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебным предметам на конец обучения в начальных классах: 

 

Минимальный уровень  Достаточный уровень  

Русский язык 

анализировать слова по буквенному составу 

на основе слогового деления; 

делить слова на слоги для переноса; 

списывать целыми словами с печатного и 

рукописного текстов, надиктовывая его 

себе по слогам; 

писать под диктовку слова с изученными 

орфограммами, короткие предложения из 2- 

4 слов; 

различать и подбирать слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки; 

составлять предложения, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

участвовать в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему; 

выделять из текста предложения на заданную 

тему. 

анализировать слова по звуковому составу 

при послоговом орфографическом 

проговаривании; 

списывать рукописный и печатный тексты 

целыми словами; 

писать под диктовку текст, включающий 

слова с изученными орфограммами; 

с помощью вопроса различать и подбирать 

слова, являющиеся различными частями 

речи; 

составлять и распространять предложения, 

устанавливать связь между словами по 

вопросам (с помощью учителя), ставить 

знаки препинания в конце предложения; 

выделять тему и главную мысль текста; 

использовать текстовые и смысловые 

синонимы для связи предложений в тексте. 

Чтение 

осознанно и правильно читать текст вслух 

по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам; 

участвовать в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть 5—7 

коротких стихотворений перед учениками 

читать после анализа текст вслух целыми 

словам (по слогам трудные по семантике и 

структуре слова) с соблюдением пауз и 

соответствующим тоном голоса и темпом 

речи; 

отвечать на вопросы по прочитанному; 

читать про себя, выполняя задания учителя; 

выделять главных действующих лиц, давать 
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класса. оценку их поступкам; 

читать диалоги по ролям; 

пересказывать прочитанное по частям; 

выразительно читать наизусть 7—8 

стихотворений перед учениками класса. 

Речевая практика 

формулировка просьб и желаний с 

использованием этикетных слов и 

выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с 

речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; 

ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный 

материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, 

коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному 

опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию 

прослушанных и/или просмотренныхрадио- 

и телепередач. 

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 

этикетныеслова и выражения; 

участие в коллективном составлении 

рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

составление рассказов с опорой на 

картинный или картинно-символический 

план. 

Математика 

знать числовой ряд 1—100 в прямом 

порядке; 

понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части). 

понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части). 

знать названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления знать 

таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

понимать связь таблиц умножения и деления; 

знать переместительное свойство сложения 

и умножения; 

знать порядок действий в примерах в два 

арифметических действия; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения; 

называть порядок месяцев в году, номера 

месяцев от начала года; 

знать различные случаи взаимного 

положения двух геометрических фигур; 

знать названия элементов 

четырехугольников. 

откладывать, используя счетный материал, 

знать числовой ряд 1—100 в прямом и 

обратном порядке;  

усвоить смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различие 

двух видов деления на уровне практических 

действий, способы чтения и записи каждого 

вида деления;  

знать названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления;  

знать таблицы умножения всех однозначных 

чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 

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

понимать связь таблиц умножения и деления; 

знать переместительное свойство сложения 

и умножения; знать порядок действий в 

примерах в 2-3 арифметических действия; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения; 

знать порядок месяцев в году, номера 

месяцев от начала года; 

знать различные случаи взаимного 

положения двух геометрических фигур; 

знать названия элементов 

четырехугольников. 
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любые числа в пределах100; 

выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

практически пользоваться переместительным 

свойством сложения и умножения; 

различать числа, полученные при счете и 

измерении; 

записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами; 

определять время по часам хотя бы одним 

способом; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, месяцев в году 

решать, составлять, иллюстрировать 

изученные простые арифметические задачи 

решать составные арифметические задачи в 

два действия (с помощью учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, 

ломаные линии, вычислять длину ломаной 

узнавать, называть, чертить, моделировать 

взаимное положение фигур без 

вычерчивания; 

чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя). 

считать, присчитывая, отсчитывая по 

единице и равными числовыми группами 

по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, 

используя счетный материал, любые числа 

в пределах 100; 

выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

использовать знание таблиц умножения для 

решения соответствующих примеров на 

деление; 

пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

практически пользоваться переместительным 

свойством сложения и умножения; 

различать числа, полученные при счете и 

измерении; 

записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами, с полным набором 

знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

определять время по часам хотя бы одним 

способом с точностью до 1 мин; 

пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году; 

решать, составлять, иллюстрировать все 

изученные простые арифметические задачи; 

коротко записывать, моделировать 

содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия (с 

помощью учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, 

ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

узнавать, называть, чертить, моделировать 

взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения; 

чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с  помощью учителя). 
Мир природы и человека, Природоведение 

правильно называть изученные объекты и 

явления; 

сравнивать и различать растения сада, 

огорода, леса, поля, рассказывать об их 

использовании человеком; 

различать диких и домашних животных, 

птиц, описывать их повадки, определять  их 

значение в жизни человека; 

бережно относиться к природе и к людям; 

различать времена года, названия месяцев и 

их основные признаки, особенности жизни 

растений, животных и человека в разное 

усвоить представления о человеке, работе его 

органов чувств; 

усвоить представления о простейших 

свойствах воды, её значении для жизни 

растений, животных, человека; 

усвоить представления о простейших 

свойствах воздуха, его значении в жизни 

растений, животных, человека; 

усвоить представления о земле, её составе, 

свойствах, значении для жизни растений; 

усвоить представления о растениях поля, 

сада (цветковых растениях), их строении, 
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время года; 

выполнять элементарные гигиенические 

требования, правила приёма пищи; 

соблюдать требования по профилактике 

пищевых отравлений. 

использовании человеком; 

усвоить представления о домашних 

животных и птицах, их повадках, образе 

жизни, роли человека в жизни домашних 

животных; 

усвоить представления о насекомых, их роли 

в жизни природы; 

усвоить представления о взаимодействии 

человека и природы, значении состояния 

природы для жизнедеятельности человека; 

усвоить представления о взаимосвязях 

сезонных изменений в неживой и живой 

природе; 

усвоить представления о дыхании человека, о 

профилактике простудных заболеваний; 

правильно называть изученные объекты и 

явления; 

различать растения сада, огорода, леса, поля, 

знать их названия; 

различать культурные и дикорастущие 

цветковые растения; 

правильно ухаживать за растениями сада, 

различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

различать диких и домашних животных, 

птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

соотносить сезонные изменения в неживой 

природе с изменениями, происходящими в 

живой природе; 

определять время года, описывать его 

основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни 

растений, животных, человека; 

соблюдать правила питания; правила 

приготовления пищи и хранения продуктов 

питания, соблюдать требования по 

профилактике пищевых отравлений. 

Адаптивная физическая культура 

представления о физической культуре как 

средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

представления о двигательных действиях; 

знание строевых команд; 

умение вести под счёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

представления об организации занятий по 

физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, 

выносливости, силы, координации; 

представление о видах двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие основных 

физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

знания о физической культуре как средства 

укрепления здоровья,  физического развития 

и физического совершенствования человека; 

знание видов двигательной активности в 

процессе физического воспитания; 

выполнение       двигательных       действий; 

умение  подавать  строевые  команды, вести 

подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

знание организаций занятий по физической 

культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, 

выносливости, силы, координации; знание 

физических упражнений с различной целевой 

направленностью, их выполнение с заданной 

дозировкой нагрузки; 
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представления о способах организации и 

проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, 

осуществление их объективного судейства; 

представления о спортивных традициях 

своего народа и других народов; 

понимание особенностей известных видов 

спорта, показывающих человека в различных 

эмоциональных состояниях; знакомство с 

правилами, техникой выполнения 

двигательных действий; 

представления о бережном обращении с 

инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно- спортивных 

мероприятиях. 

знание видов двигательной активности, 

направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в 

процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

знание форм, средств и методов 

физического совершенствования; 

умение оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях; осуществление их 

объективного судейства; 

знание спортивных традиций своего народа и 

других народов; знание некоторых фактов из 

истории развития физической культуры, 

понимание ее роли и значения в 

жизнедеятельности человека; 

знание способов использования различного 

спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности; 

знание правил, техники выполнения 

двигательных действий; 

знание правил бережного   

обращения с инвентарем и оборудованием; 

соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Рисование 

Знание видов и жанров изобразительного 

искусства; 

знание названий крупнейших музеев 

Москвы, Барнаула, родного края; 

знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения; 

знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и 

др. 

умение самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

умение правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.; 

умение следовать инструкциям учителя при 

выполнении работы; 

осуществлять текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

умение изображать с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции; 

передавать в рисунке содержание 

несложных произведений в соответствии с 

темой; 

знание особенностей некоторых 

материалов,  используемых в 

изобразительном искусстве; 

знание основных изобразительных, 

выразительных и гармоничных средств 

изобразительного искусства; 

знание законов и правил цветоведения, 

светотени, построения орнамента; 

знание названия крупнейших музеев страны; 

следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных 

источниках; 

умение оценивать результаты собственной 

художественно-творческой деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 

умение устанавливать причинно- 

следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

умение рисовать с натуры, по памяти после 

предварительных наблюдений и адекватно 

передавать все признаки и свойства 

изображаемого объекта; 

умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое 
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умение применять приемы работы 

карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

умение ориентироваться в пространстве 

листа; 

умение адекватно передавать цвет 

отношение к природе, человеку, семье и 

обществу. 

Музыка 

овладение элементами музыкальной 

культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

элементарные эстетические представления; 

эмоциональное осознанное восприятие 

музыки во время слушания музыкальных 

произведений; 

сформированность эстетических чувств в 

процессе слушания музыкальных произве- 

дений различных жанров; 

способность к эмоциональному отклику на 

музыку разных жанров; - умение 

воспринимать музыкальные произведения с 

ярко выраженным жизненным со- 

держанием; 

способность к элементарному выражению 

своего отношения к музыке в слове (эмо- 

циональный словарь), пластике, жесте, 

мимике; 

владение элементарными певческими 

умениями и навыками (координация между 

слухом и голосом, выработка унисона, 

кантилены, спокойного певческого дыхания); 

умение откликаться на музыку с помощью 

простейших движений и пластического ин- 

тонирования; 

умение определять некоторые виды музыки, 

звучание некоторых музыкальных 

инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

овладение навыками элементарного 

музицирования на простейших 

инструментах (ударно-шумовых); 

наличие элементарных представлений о 

нотной грамоте. 

понимание роли музыки в жизни человека, 

его духовно-нравственном развитии; 

овладение элементами музыкальной 

культуры, 

в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края; 

сформированность элементарных 

эстетических суждений; 

эмоциональное осознанное восприятие 

музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время 

слушания музыкальных произведений; 

наличие эстетических чувств в процессе 

слушания музыкальных произведений раз- 

личных жанров; 

- способность к эмоциональному отклику на 

музыку разных жанров; 

сформированность представлений о 

многофункциональности музыки; 

умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение их 

характера и настроения; 

владение навыками выражения своего 

отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; 

владение певческими умениями и навыками 

(координация между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного 

певческого дыхания), выразительное 

исполнение песен; 

умение откликаться на музыку с помощью 

простейших движений и пластического ин- 

тонирования, драматизация пьес 

программного характера; 

умение использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музы- 

кально-пластических  композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

умение определять виды музыки, звучание 

различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

наличие навыков музицирования на 

некоторых инструментах (ударно-шумовых, 

народных, фортепиано); 
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владение элементами музыкальной грамоты, 

как средства осознания музыкальной речи. 

Технология 

знание правил организации рабочего места; 

знание видов трудовых работ; знание 

названий и свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда, 

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;  

умение самостоятельно организовать свое 

рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально 

располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте;  

умение анализировать объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы 

соединения    деталей;    умение   составлять 

стандартный план работы по пунктам; 

умение владеть некоторыми 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов; умение работать с 

доступными материалами (глиной и 

пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

умение выполнять несложный ремонт 

одежды. 

 

 

 

 

знание правил рациональной организации 

труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; знание об 

исторической, культурной и эстетической 

ценности вещей;  

знание видов художественных ремесел; 

умение находить необходимую информацию 

в материалах учебника, рабочей тетради; 

умение руководствоваться правилами 

безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно- 

гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ;  

умение осознанно подбирать материалы их 

по физическим, декоративно-

художественным  и 

конструктивным свойствам;  

умение отбирать в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические 

приемы ручной обработки;  

экономно расходовать материалы;  

умение работать с разнообразной 

наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы,  

распознавать  простейшие 

технические рисунки, схемы, чертежи, 

читать  их  и  действовать  в  соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

умение осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической 

работы;  

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец); 

устанавливать причинно-следственные связи 

между выполняемыми действиями и их 

результатами; выполнять общественные 

поручения по уборке класса/мастерской 

после уроков трудового обучения 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и конкретизируются 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с НОДА.  

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является 

достижение предметных результатов и достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы. 
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1.3.Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

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) и НОДА; 

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. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах.  

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. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении 



24 

 

социальными (жизненными) компетенциями. 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в себя:  

- текущую оценку знаний; 

- административные мониторинговые исследования; 

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рамках областных, 

региональных исследований качества образования; 

- итоговая аттестация. 

Оценка знаний проводится в форме устного опроса, письменных и практических работ. 

Осуществляется дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем 

подбора различных по сложности и объему заданий, в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей. 

По своему содержанию письменные контрольные работы по математике могут быть 

однородными (только задачи или примеры или построение геометрических фигур и т.д.) или 

комбинированными. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: простые или составные 

задачи, примеры в одно и несколько действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 

третьего класса), математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, 

вычислительные, измерительные задачи, геометрические задания и др. 

Контрольные работы по русскому языку могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть комбинированными. 

Основные виды контрольных работ во II-IV классах – списывание и диктанты. Текст 

диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений и содержать по 2-3 

орфограммы на каждое правило. 

Текущие контрольные работы пишутся в специальных тетрадях для контрольных работ. 

Административные контрольные работы пишутся на отдельных листах. 

В один учебный день дается в классе только одна письменная контрольная работа, а в 

течение недели не более двух. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день 

четверти, первый день после каникул, первый и последний дни учебной недели. 

При проведении контрольных работ учитель должен напомнить учащимся, в каких случаях 

можно обратиться к нему за помощью.  

Текущая проверка знаний, умений, навыков. 

Цель проведения текущей проверки знаний, умений, навыков: проверка уровня усвоения 

изучаемого материала, обнаружение пробелов в знаниях отдельных учащихся, принятие мер к 

устранению этих пробелов, предупреждение неуспеваемости учащихся. 

Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-тематического планирования. 

Оценка знаний проводится по следующим видам работ:  

по математике: 

- устный опрос; 

- контрольная работа;  

- проверочная работа; 

- арифметический диктант;  

- практическая работа 

- тесты и др.; 

по русскому языку: 

- словарный диктант; 

- выборочный диктант; 

- комментированный диктант; 

-предупредительный диктант;  

- объяснительный диктант; 

- контрольный диктант и др;  

по чтению: 

- проверка навыка смыслового чтения (сентябрь, декабрь, апрель) 

Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение 

применять их на практике. Письменная проверка знаний проводится путем организации 

самостоятельных и контрольных работ. 
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Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце четверти, 

года, но не более трех в течение четверти по отдельному предмету. 

Содержание текущих контрольных работ определяется учителем.  

Административные мониторинговые исследования. 

Могут проводиться административные контрольные работы проводит учитель в 

соответствии с планом работы учреждения. 

По математике проводится контрольная работа. 

По русскому языку проводится контрольный диктант или контрольное списывание. 

Содержание административных контрольных работ определяется заместителем директора по УВР, 

является дифференцированным, согласуется с ведущим учителем, утверждается приказом 

директора школы-интерната. 

Административную контрольную работу проводит учитель в присутствии ассистента из 

числа администрации или педагогического коллектива. 

Оценивание знаний, умений, навыков. 

Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, умений и 

навыков учащихся необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности 

интеллектуального развития учащихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с 

низким уровнем интеллектуального развития можно предложить более легкий вариант задания. 

При оценке письменных работ учащихся, страдающих глубоким нарушением моторики, не следует 

снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей, рисунков, чертежей и 

т.д. 

Оценка играет роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу некоторых 

учеников оценивать более высоким баллом. 

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого 

полугодия второго 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 умственно отсталых обучающихся с НОДА 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. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает: 

1. Использование наряду с оценочными, безоценочные формы представления результатов 

образовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов работы по проектам, 

документов, свидетельствующих об участии. 

2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, что 

знает и умеет по данному вопросу. 

3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и возможных 

путях их исправления. 

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, таким 

образом, являются: 

воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков 

самоконтроля; 

эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, 

стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха;  



26 

 

социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов, 

установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 

При оценке письменных работ по русскому языку следует руководствоваться следующими 

нормами: 

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

- оценка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками; 

- оценка «3» ставится за работу с четырьмя-пятью ошибками; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна пунктуационная ошибка. 

Ошибки на непройденные правила правописания также не учитываются. За одну ошибку в 

диктанте считается: 

а) повторение ошибок 

б) две логопедическиеошибки. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. 

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

- оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

1-2 исправления. 

- оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с 

одним из заданий; 

- оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать: 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное 

решение задачи, неумение правильно выполнить измерение. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки вопроса 

(ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении 

и черчении. 

При проверке навыка смыслового чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты примерно следующего объема (на конец года):I класс -10 слов; II класс – 15-20 

cлов; III класс – 20-25 слов; IV класс -35 -40 слов.  

II класс: 

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам правильно с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками, отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже 

легкие слова; допускает одну-две ошибки при чтении, допускает неточности в ответах на вопросы, 

но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 

допускает три-четыре ошибки при чтении; отвечает на вопросы с помощью учителя;  

- оценка «2» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; 

допускает более пяти ошибок при чтении; в ответах на вопросы искажает основной смысл, не 

использует помощь учителя. 

III—IVклассы: 

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и 

смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы; 

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные слова — 

по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе — 

логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 
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- оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные слова 

— по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых 

пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы с помощью учителя; 

- оценка «2» ставится ученику, если он: читает, в основном, по слогам, даже легкие слова; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы 

искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

Тестовые задания оцениваются по 5-бальной системе:  

100 %-90 % правильно выполненных заданий – 5баллов, 

 91%-70 % правильно выполненных заданий – 4балла, 

 71%-50 % правильно выполненных заданий – 3балла, 

менее 49 % - 2балла. 

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. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и 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 

«удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо» (отлично). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отметки 

выставляются по 5-балльной шкале, однако такая отметка 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. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
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осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); условий реализации АООП; 

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) 

образовательной организации. 



29 

 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у умственно отсталых обучающихся с НОДА 

должна обеспечивать: 

• связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

базовых учебных действий. 

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых обучающихся с НОДА по итогам 

начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении полного курса обучения. 

Сформированность базовых учебных действий определяется по завершению обучения с учетом 

индивидуально-личностных особенностей каждого обучающегося.  Она конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой разработки 

программ учебных дисциплин. Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как 

субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом БУД, 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. 

 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. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 

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. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе 

обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических 

операций. 

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. С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия рассматриваются на 

различных этапах обучения. 

Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами обучения  1-4 классы 

 

Личностные учебные действия 
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Включают следующие умения: 

− 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. 

Включают следующие умения: 

− осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; 

− гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

− адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

− уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

− активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

− осознанно относиться к выбору профессии; 

− бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

2. 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 со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

− доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

− договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации 

Включают следующие умения: 

− вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); 

− слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

− излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

− использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

− использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

 

3. Регулятивные учебные действия 

Включают следующие умения: 

− входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

− ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

− пользоваться учебной мебелью; 

− адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 
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инвентарем) и организовывать рабочее место; 

− передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

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. 

Включают следующие умения: 

− принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

− осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

− осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

 

4. Познавательные учебные действия 

Включают следующие умения: 

− выделять существенные, общие и отличительные свойства 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; 

работать с информацией (понимать изображение,  текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и 

других носителях). 

 

Включать следующие умения: 

− дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- пространственную 

организацию; 

− использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

− применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

− использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Формирование учебных действий осуществляется в контексте усвоения учащимися разных 

предметных дисциплин. Требования к формированию учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов в отношении личностного, 

регулятивного, познавательного и коммуникативного развития учащихся: 

- в  1-4 классах:  «Русский  язык»,  «Чтение», «Математика»,  «Мир природы  и человека», 

«Природоведение», «Рисование», «Музыка», «Адаптивная физическая культура», 

«Технология»; 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
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деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков раскрывает определенные возможности для формирования базовых учебных 

действий. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета «Русский язык» включают 

формирование всех видов учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

В 1-4 классах осуществляется работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки. Формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, формируются общеречевые навыки и 

навыки беглого чтения. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий, создаёт условия для формирования «языкового  

чутья»  как  результата  ориентировки  ребёнка  в  грамматической  и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. На уроках русского языка осуществляется 

формирование нравственных качеств, понимания таких ценностей, как «семья», «школа», 

«учитель», «природа», «родина», «уважение к старшим». 

В 1-4 классах даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно 

для выработки у школьников достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. 

Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и 

синтаксиса также и на уроках по предмету «Речевая практика». 

«Математика» решает одну из важных специфических задач обучения учеников с 

нарушением интеллекта - преодоление недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств. Математика как учебный предмет содержит необходимые предпосылки для развития 

познавательных способностей учащихся, коррекции интеллектуальной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. 

Обучение  математике носит предметно-практическую направленность, должно быть тесно 

связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными 

предметами, учить использовать математические знания в нестандартных ситуациях. Формируя у 

умственно отсталых учащихся на наглядной и наглядно-действенной основе первые 

представления о числе, величине, фигуре, учитель одновременно ставит и решает в процессе 

обучения математике задачи развития наглядно-действенного, наглядно-образного, а затем и 

абстрактного мышления этих детей. Осваивая систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре учащийся в процессе обучения математике, получает и 

знания, необходимые знания, как для дальнейшего обучения, так и для его социализации. 

    Развивающий потенциал предмета «Рисование» связан с формированием личностных, 

познавательных и регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности 

создаёт условия для формирования общеучебных действий, способствует формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек, содействует 

исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-двигательной координации, 

развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации 

учащихся. Специально подобранные музыкальные произведения, воздействуя на аффективную 

сферу ребенка, способствуют развитию высших психических функций, к которым относятся 

мышление, воля, мотивация, преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения, созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служащей положительным 

примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. Занятия музыкой развивают 

чувство ритма, речевую активность, музыкальный слух и память, способность реагировать на 

музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

«Адаптивная физическая культура» обеспечивает формирование личностных действий, 

духовных способностей, коррекции и компенсации нарушений физического развития, развития 

двигательных возможностей учащихся, освоения правил здорового и безопасного образа жизни. В 
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области регулятивных действий - развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия. 

«Технология»: специфика этого предмета и его значимость для формирования учебных 

действий трудно переоценить. В ходе учебной деятельности по трудовому обучению формируются 

познавательные, коммуникативные и регулятивные учебные действия. В процессе трудового 

обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков 

физического развития, особенно мелкой моторики рук. Учащимся сообщаются элементарные 

знания по видам труда, формируются элементарные (первоначальные) трудовые качества, 

проводится обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; трудовым профессиям. 

Предметы «Мир природы и человека» и «Природоведение» обеспечивают формирование 

личностных, регулятивных и познавательных учебных действий. В процессе изучения 

окружающего мира, природы у обучающихся формируются и систематизируются представления о 

живой и неживой природе, сезонных изменениях в ней, жизни растений и животных, строении 

организма человека и т.д. Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость 

природных явлений. Эта деятельность учащихся играет важную роль в работе по коррекции 

недостатков умственного и психофизического развития, их познавательных интересов. Знания о 

природе помогают детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, стремление 

беречь и охранять природу. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 

действия можно используется следующая система оценивания 

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; 

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. 

Преемственность программы формирования базовых учебных действий 

Необходимость обеспечения преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения в коррекционное образовательное учреждение, и далее при переходе на обучение в 

старшие классы. При этом, несмотря на возрастные и психологические различия обучающихся, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют между собой много общего. 

Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и развитии  принципиально 

значимо. Правило преемственности является одним из важнейших составляющих систематичности 

и последовательности в обучении и единства педагогического воздействия в воспитании. 

Недостаточное внимание к этому ведущему принципу обучения и воспитания отрицательно 

влияет как на качество знаний и выработку умений, так и на коммуникативные и общественно 

значимые стороны личности ученика. 

Несоблюдение правила преемственности при переходе учащихся с одного этапа обучения на 

другой может неблагоприятно отразиться на прохождении периода адаптации ребенка в новых 

условиях, что в свою очередь может привести к ухудшению здоровья ученика. 
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Главная цель работы по преемственности - объединение усилий педагогического коллектива 

образовательного учреждения для повышения эффективности его работы, 

использование передового опыта, достижений педагогической и психологической науки в 

практической деятельности каждого учителя, классного руководителя. 

Особенностью работы по преемственности является обмен опытом педагогов и психологов, 

их взаимодействие, что позволяет избежать трудностей у первоклассников и пятиклассников в 

сложный период адаптации, связанный с привыканием к новым условиям обучения, к другому 

педагогическому стилю, к требованиям многих учителей в старших классах, к возросшим учебным 

нагрузкам. 

Первый год обучения особенно трудный для детей с нарушениями  психического здоровья: 

меняется привычный уклад их жизни, они адаптируется к новым социальным условиям, новой 

деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. В целях организации успешного обучения 

младших школьников осуществляется учет особенностей их адаптации (привыкания, 

приспособления) к школьной жизни. Формирование фундамента готовности перехода к обучению 

должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Общее образование в школе-интернате включает в себя обучение и воспитание детей с 

умственной отсталостью, коррекцию отклонений в их развитии средствами образования и трудовой 

подготовки, а также социально-психологическую реабилитацию. Начальное образование в школе-

интернате готовит детей для последующего обучения в основной школе. 

К числу основных компонентов личностной готовности ребенка к обучению в основной 

школе, без которой нельзя рассчитывать на успех, является его мотивационная готовность. Она 

формируется у умственно отсталых детей замедленно и с определенными трудностями. Развитие 

отношения к учению, формирование учебных действий у младших школьников протекает 

замедленно. Оно характеризуется неустойчивостью, изменяется под влиянием ситуации успеха или 

неуспеха, смены обстановки, степени контроля со стороны педагога. 

Полностью исправить недостатки умственного развития нельзя, но выработать желание и 

умение приобретать знания, использовать их в жизни - реальная и посильная задача для школы- 

интерната. Важно обеспечить, чтобы в учебном процессе ребенок находился в активной позиции. 

Такая организация урока, где за основу берется познавательный интерес - это приближение к 

формированию познавательной активности учащихся, базовых учебных действий и как следствие – 

обеспечение преемственности для обучения в основной школе. В образовательном процессе 

должны иметь место элементы интригующей проблемности, парадоксальности, новизны известных 

фактов и многое другое, уверенно вытесняющее скуку и формализм. 

Основными задачами обеспечения преемственности в формировании учебных знаний на 

ступени I и II этапах образования в школе-интернате, на наш взгляд, являются: 

- наличие квалифицированной специальной подготовки в области 

олигофренопедагогики учителей и воспитателей школы-интерната; 

- знание всех особенностей обучающихся детей с умственным недоразвитием 

педагогическим коллективом; 

- проведение психолого-диагностической работы по выявлению продвижения детей в 

своем развитии; 

- организация взаимодействия учителей-дефектологов, педагога-психолога, учителя- 

логопеда и социального педагога школы-интерната по вопросам коррекционной педагогики; 

- обеспечение освоения адаптированных учебных программ начального общего 

образования. 

Овладение БУД у умственно отсталых обучающихся с НОДА по итогам начальной школы не 

определяются, а могут оцениваться по завершении полного курса обучения. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с требованиями Стандарта 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего  образования обучающихся с НОДА вариант 

6.3. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО с НОДА и программы формирования БУД. 

Рабочие программы составляются на основе: авторских программ к линиям учебников, 

входящих в федеральный перечень УМК, рекомендованных Минобразования РФ к использованию 

в образовательном процессе. 

Программы учебных предметов разработана с учетом Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой 

  

                                        Основное содержание учебных предметов 

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. 

Русский язык в младших классах специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида для обучения детей включает следующие разделы и 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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; 

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. 
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· 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. 

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, 
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работой по картинкам и с календарем природы. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

· Повторение ЂХшяяяя___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. 

· 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. 
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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: 

· 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. 
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· 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. 

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. 
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· 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 

 

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 

14.  Разделительный мягкий знак 10 

15.  Слово. Названия предметов 7 

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

городов, сел, деревень, улиц 

4 
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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: 

научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; выработать 

элементарные навыки грамотного письма. 

Задачи: 

повысить уровень общего и речевого развития учащихся; научить последовательно и правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; формировать нравственные качества. 

Общая характеристика курса 

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. 
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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. 

Место курса в учебном плане 

Программа по чтению рассчитана на 132 часа в 1 классе (33 учебные недели, по 4 часа в 

неделю) и 136 часов в год во 2-4 классах (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 

 

Содержание учебного курса 

Техника чтения. 

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

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

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла 

читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям (с помощью 

взрослого). 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. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), 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. 
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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. Грамматика, 

правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить простое 

предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из 

слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; восстанавливать нарушенный порядок 

слов в предложении. 

1 класс 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. 

Основные задачи добукварного периода: 

подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения 

и письма: привить интерес к обучению; выявить особенности общего и речевого развития каждого 

ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию 

слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и пространственной 

ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и 

игровых упражнений. 

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся 

слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске 

и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для 

усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей действительности, 

например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р. ш-ш-ш. з-з-з) и т. д. Учащиеся практически 

знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять предложения по 

заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме: делить 

предложения на слова, слова на слоги: выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени направлено 

на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию с 

другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных 

или написанных слов. 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух- трех слов) на 

слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а. у, м в начале слов, владеть графическими 

навыками. 

Букварный период. 

В этот период у учащихся формируется звукобуквенный анализ и синтез как основа овладения 

чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, 

предложения, короткие тексты. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, 

различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква 

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

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

моментом является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа). затем обратные слоги (ам. ум), после этого прямые слоги 

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

стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы составлению 
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слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется 

чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения понимания 

читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

2 класс 

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. 

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. 
 

3 класс 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

 

· Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

· Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

· Чтение про себя простых по содержанию текстов. 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 
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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. 

 

4класс  

 

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. 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам: 

 

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 прочитанного и по иллюстрациям к тексту; слушать 

небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

отвечать на вопросы по прочитанному; 

высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

пересказывать содержание прочитанного; 
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устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. Учащиеся должны знать: 

наизусть 5—8 стихотворений. 

 

Тематическое планирование 1 класс 
 

№  Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Добукварный период 20 

2 Букварный период 112 

Итого  132 

 

Тематическое планирование 2 класс 
 

№  Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Зазвенел звонок – начался урок 17 

2.  Осенние страницы 14 

3.  Сказка за сказкой 5 

4.  Сказка за сказкой (продолжение) 3 

5.  Мир животных 18 

6.  Птицы – наши друзья 9 

7.  Зимние страницы 13 

8.  Все сделаем сами и своими руками 13 

9.  Буду делать хорошо и не буду плохо 10 

10.  Ежели вы вежливы 6 

11.  Весенние страницы 13 

12.  Посмеемся, улыбнемся 6 

13.  Летние страницы 4 

14.  Как хорошо уметь читать 3 

Итого  136 

 

Тематическое планирование 3 класс 
 

№  Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  О школе и школьниках! 16 

2.  «Листьям- время опадать.» 19 

3.  Верные помощники 9 

4.  Крылатые друзья 10 

5.  Здравствуй, зимушка-зима!» 12 

6.  Сказочные истории 10 

7.  Трудолюбие – это клад 18 

8.  Настали дни весенние 17 

9.  Вот такие истории…» 13 

10.  Летняя пора 11 

Итого  136 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 
 

№  Название раздела, темы Количество 

часов 
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1.  О школе и школьниках! 16 

2.  «Листьям- время опадать.» 19 

3.  Верные помощники 9 

4.  Крылатые друзья 10 

5.  Здравствуй, зимушка-зима!» 12 

6.  Сказочные истории 10 

7.  Трудолюбие – это клад 18 

8.  Настали дни весенние 17 

9.  Вот такие истории…» 13 

10.  Летняя пора 11 

Итого  136 

 

 

Математика 

Цели и задачи преподавания предмета «Математика» 

Цели: Подготовка учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, учит использовать математические знания в нестандартных ситуациях. 

Задачи: 

1. Формировать осознанные и прочные во многих случаях доведенные до автоматизма навыки 

вычислений, представления о геометрических фигурах. 

2. Научить читать и записывать числа в пределах 100. 

3. Пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов 

предметных множеств и чисел, измерению величин. 

4. Коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств ребенка; 

5. Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 

6. Формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Общая характеристика учебного курса 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе 

обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, 

разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют 

подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

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. 

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным 

изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только 

при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании 
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увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство 

математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно 

только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации 

и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между понятиями. Не менее 

важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами 

обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с 

учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и 

развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах учитель учит детей 

повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем 

индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 

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 

Основные типы учебных занятий: 

• урок изучения нового учебного материала; 

• урок закрепления и применения знаний; 

• урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

• урок контроля знаний и умений. 

• нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, практическое занятие, урок-

презентация, урок-викторина, урок- подарок от волшебника, уроки -путешествия; 

• урок работа с условными обозначениями, таблицами и схемами; 

• выполнение практических работ; 

• уроки с элементами исследования; 

• урок -зачет. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы организации учебного процесса 

• коллективная; 

• фронтальная; 

• групповая; 

• индивидуальная работа; 

• работа в парах. 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение предмета «Математика» в 1-4 выделяется: 

Рабочая программа рассчитана в 1 классе на 132 ч, 4 ч в неделю, 33 учебных недели 

Рабочая программа рассчитана во 2 классе на 136 ч, 4 ч в неделю, 34 учебных недель 

Рабочая программа рассчитана в 3 классе на 136 ч, 4 ч в неделю, 34 учебных недель 

Рабочая программа рассчитана в 4 классе на 136 ч, 4 ч в неделю, 34 учебных недель 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. Математика, являясь одним из 

важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 
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Содержание учебного курса 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из двузначного с 

переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

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

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

Взаимосвязь умножения и деления. 

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

результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с использованием 

памятки). 

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

использованием памятки) 

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

стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 

6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

 

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

между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, решаемые двумя 

арифметическими действиями.Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.Ломаные линии 

— замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. (по 

физическим возможностям обучающегося).Построение ломаной по данной длине ее отрезков.(по 

физическим возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), 

противоположные, смежные стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

• различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

• таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деления 0 и деления на 1, на 10; 

• названия компонентов умножения, деления; 

• меры длины, массы и их соотношения; 

• меры времени и их соотношения; 

• различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

• названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

• практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

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

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

• самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия; 

• различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

• вычислять длину ломаной; 

• узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения. 

Примечания. 
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1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение 

пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахождения 

произведения, так и частного. 

2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4. Решение составных задач с помощью учителя. 

 

1 класс 

Пропедевтический период 

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. 

• 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). 

• Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20 2. 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. 

• Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

2 класс 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20 

• 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. 

• 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». 
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• Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 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 треугольника. 

• 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). 

  

3 класс 

• 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. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение 

чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная 

таблица. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и 

нечетные. 

• 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. 

• 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. 

• Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. 

Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

• Соотношение: 1 р. = 100 к. 

• Скобки. Действия I и II ступени. 

• Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

• Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, метры с 

сантиметрами). 

• 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 11 ч). 

• Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части 

и по содержанию). 

• Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

• Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, деления. 

• Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. Точка 

пересечения. 

• Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью циркуля. 

• Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

• Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 
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4 класс 

• Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

• Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из двузначного с 

переходом через разряд. 

• Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

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

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

Взаимосвязь умножения и деления. 

• Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и 

результатов умножения и деления в речи учащихся. 

• Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. 

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

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

стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 

6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

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

• Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, решаемые 

двумя арифметическими действиями. 

• Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

• Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. 

Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

• Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

• Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

• Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), 

противоположные, смежные стороны 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обеспечивает 

достижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные качества, 

социальные компетенции обучающегося и ценностные установки: 

1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, т 

3. Развитие мыслительной деятельности; 

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

5. Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи; 

6. Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального 

взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью и НОДА, не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
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АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью и 

НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 6.4. образовательной программы. 

Предметные результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса. 

Учащиеся должны знать: 

• количественные, порядковые числительные в пределах 10; 

• состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

• линии — прямую, кривую, отрезок; 

• единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л, 

• название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

Учащиеся должны уметь: 

• читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 10, присчитывать, 

отсчитывать по 1, 2, 3,4, 5; 

• выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, опираясь на знание их состава из двух 

слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 

• 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; 

Примечания. 

Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1 — 2 единице. Сумма и остаток 

вычисляются с помощью предметов приемом пересчитывания или присчитывания, отсчитывания. 

Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. Черчение и измерение отрезков 

выполняются с помощью учителя. 

Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным учителем. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса. 

 

Учащиеся должны знать: 

• счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

• таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

• названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

• математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

• элементы угла, виды углов; 

• элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства; 

• элементы треугольника. 

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. 
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Примечания. 

1. Решаются только простые арифметические задачи. 

2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток (сопровождается 

подробной записью решения). 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса. 

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, присчитывая, отсчитывая 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 в 

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. 

Примечания. 

Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток с 

подробной записью. 

Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных от деления на 2 путем 

использования таблицы умножения. 

Достаточно умения определять время по часам только одним способом, пользоваться календарем 

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

Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых — умножение или деление.  

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Выполнять и знать различие между устным и 

письменным сложением и вычитанием чисел в 

пределах 10 

Пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного всех однозначных 

чисел и числа 10 

Знать таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10. 

Называть с помощью учителя компоненты 

математических действий 

Знать компоненты математических 

действий. 

Знать меры длины, массы, времени и 

стоимости. 

Знать меры длины, массы, времени, стоимости 

и их соотношения. 

Практически пользоваться переместительным 

свойством умножения с помощью учителя. 

Практически пользоваться переместительным 

свойством умножения. 
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Определять время по часам хотя бы одним 

способом. 

Определять время по часам тремя способами с 

точностью до 1 мин. 

Решать простые задачи. Решать, составлять, иллюстрировать все 

изученные простые арифметические задачи. 

Решать составные задачи с помощью учителя. 

Самостоятельно кратко записывать, 

моделировать содержание, решать 

 составные арифметические задачи в два 

действия; 

Различать прямые, кривые, ломаные линии. Различать замкнутые, незамкнутые кривые, 

ломаные линии. 

Вычислять длину ломаной с помощью учителя. 

Вычислять длину ломаной самостоятельно. 

Знать различные случаи взаимного положения 

двух геометрических фигур. 

Уметь узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, 

окружностей, находить точки пересечения. 
Уметь чертить прямоугольник (квадрата) на 

нелинованной бумаге с помощью учителя. 

Уметь чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге.  

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 

Свойства предметов. Предметы, обладающие определёнными 

свойствами: цвет, форма, размер, назначение. 

1 

2 Слова: каждый, все, кроме, остальные, другие. 1 

3 Круг. 1 

4 

Сравнение предметов по величине: большой-маленький, 

одинаковые, равные по величины. 

1 

5 Положение предметов в пространстве: слева - справа. 1 

6 Положение предметов в пространстве: в середине, между. 1 

7 Квадрат. 1 

8 

Положение предметов в пространстве: вверху - внизу, выше-ниже, 

верхний-нижний, на, над, под. 

1 

9 

Сравнение двух предметов по размеру: длинный, короткий, равные, 

одинаковые по длине. 

1 

10 

Положение предметов в пространстве: внутри-снаружи, в, рядом, 

около. 

1 

11 Треугольник. 1 

12 

Сравнение двух предметов по размеру: широкий, узкий, шире, уже, 

одинаковой, такой же длины. 

1 

13 

Положение предметов в пространстве: далеко-близко, дальше-ближе, 

к, от. здесь, там. 

1 

14 Прямоугольник. 1 

15 

Сравнение двух предметов по размеру: высокий- низкий, выше, 

ниже, одинаковой, равной, такой же высоты. 

1 

16 

Сравнение двух предметов по глубине: глубокий- мелкий, глубже, 

мельче, одинаковой, такой же глубины. 

1 

17 Положение предметов в пространстве: впереди, сзади, перед,за. 1 

18 
Отношение порядка следования: первый - последний, крайний, 

после, следом, следующий за. 

1 

19 Сравнение двух предметов по толщине: толстый - тонкий, толще, 

тоньше, одинаковой, такой же толщины. 

1 

20 Временные представления. Сутки: утро, день, вечер, ночь; рано - 1 
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поздно. 

21 Временные представления: сегодня, завтра, вчера, на следующий 

день. 

1 

22 Временные представления: медленно - быстро. 1 

23 Сравнение двух предметов по тяжести (весу): тяжёлый, лёгкий, 

тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести (весу). 

1 

24 Сравнение двух-трёх предметных совокупностей: много - мало, 

несколько. 

1 

25 Сравнение двух-трёх предметных совокупностей: один-много, ни 

одного, больше, меньше. 

1 

26 Временные представления: давно - недавно, молодой - старый. 1 

27 Сравнение двух-трёх предметных совокупностей: больше - меньше. 1 

28 Сравнение двух-трёх предметных совокупностей: столько же, 

одинаковое (равное) количество. 

1 

29 Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых 

ёмкостях. 

1 

30 Число и цифра 1. 1 

31 Место числа 1 в числовом ряду. 1 

32 Число и цифра 2. 1 

33 Счёт по 1. 1 

34 Состав числа 2. Сравнение числа 1 и 2. 1 

35 Количественные, порядковые числительные (один, первый, два, 

второй). 

1 

36 Установление отношения больше, меньше, равно. 1 

37 Место числа 2 в числовом ряду. 1 

38 Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с 

помощью линейки. 

1 

39 Число и цифра 3. 1 

40 Место числа 3 в числовом ряду. Счёт по 1 до 3. 1 

41 Количественные и порядковые числительные (три, третий). 1 

42 Соотношение количества, числительного, цифры. 1 

43 Числовой ряд 1, 2, 3. 1 

44 Состав числа 3. 1 

45 Сравнение чисел. Установление отношений (>, <,=) больше, меньше, 

равно. 

1 

46 Сложение. Знак сложения. Сложение в пределах 3. 1 

47 Вычитание. Знак вычитания. Сложение и вычитание в пределах 3. 1 

48 Арифметическая задача. 1 

49 Составление задач по готовому решению. 1 

50 Задачи на нахождение суммы и остатка. 1 

51 Число и цифра 4. 1 

52 Состав числа 4. 1 

53 Место числа 4 в числовом ряду. 1 

54 Сравнение чисел в пределах 4. 1 

55 Установление отношения больше, меньше, равно. 1 

56 Приёмы сложения в пределах 4. 1 

57 Приёмы вычитания в пределах 4. 1 

58 Приёмы сложения и вычитания в пределах 4. 1 

58 Решение задач на нахождение суммы. 1 

60 Решение задач на нахождение остатка. 1 

61 Решение задач на нахождение суммы и остатка. 1 

62 Число и цифра 5. 1 
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63 Место числа 5 в числовом ряду. Счёт по 1 до 5. 1 

64 Сравнение чисел. Установление отношений больше, меньше, равно. 1 

65 Сравнение чисел. Установление отношений больше, меньше, равно. 1 

66 Состав числа 5. 1 

67 Счёт от заданного числа до заданного. 1 

68 Таблицы состава чисел в пределах 2-5. Использование таблиц 

состава чисел при выполнении действия вычитания. 

1 

69 Приёмы сложения в пределах 5. 1 

70 Приёмы вычитания в пределах 5. 1 

71 Приёмы сложения и вычитания в пределах 5. 1 

72 Точка, линии. 1 

73 Число и цифра 0. 1 

74 Сложение в пределах 5. Вычитание в пределах 5 1 

75 Задачи на нахождение суммы и остатка. 1 

76 Число и цифра 6. 1 

77 Место числа 6 в числовом ряду. Счёт по 1 и равными группами по 2, 

3 до 6. 

1 

78 Сравнение чисел. Установление отношений больше, меньше, равно. 1 

79 Состав числа 6 из двух слагаемых . 1 

80 Соответствие количества, числительного, цифры. 1 

81 Приёмы сложения в пределах 6. 1 

82 Приёмы вычитания в пределах 6. 1 

83 Приёмы сложения и вычитания в пределах 6. 1 

84 Построение прямой линии через одну точку, две точки. 1 

85 Число и цифра 7. 1 

86 Место числа 7 в числовом ряду. 1 

87 Счёт по 1 до 7 (счёт предметов и отвлечённый счёт). 1 

88 Таблица состава числа 7 из двух слагаемых. 1 

89 Использование таблицы состава чисел при выполнении действия 

вычитания. 

1 

90 Приёмы сложения в пределах 7. 1 

91 Приёмы вычитания в пределах в7. 1 

92 Сутки, неделя. 1 

93 Прямая и отрезок. Длина отрезка. 1 

94 Число и цифра 8. 1 

95 Место числа 8 в числовом ряду. 1 

96 Счёт по 1 и равными группами по 2, 4 до 8. 1 

97 Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 1 

98 Таблица состава числа 8 из двух слагаемых. 1 

99 Приёмы сложения в пределах 8. 1 

100 Приёмы вычитания в пределах 8. 1 

101 Построение треугольника, квадрата, прямоугольника. 1 

102 Число и цифра 9. 1 

103 Место числа 9 в числовом ряду. 1 

104 Счёт по 1 и равными группами по 3 до 9. 1 

105 Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно.с 1 

106 Таблица состава числа 9 из двух слагаемых. 1 

107 Приёмы сложения в пределах 9. 1 

108 Приёмы вычитания в пределах 9. 1 

109 Мера длины - сантиметр. 1 

110 Число и цифра 10. Десять единиц - 1 десяток. 1 

111 Место числа 10 в числовом ряду.с.86-87 1 
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112 Счёт по 1 и равными группами по 2, 5 до 10. 1 

113 Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 1 

114 Таблица состава числа 10 из двух слагаемых. 1 

115 Приёмы сложения в пределах 10. 1 

116 Приёмы вычитания в пределах 10. 1 

117 Меры стоимости. 1 

118 Мера массы - килограмм. 1 

119 Мера ёмкости - литр. 1 

120 Второй десяток. Число 11. 1 

121 Число 12. 1 

122 Число 13 1 

123 Число 14 1 

124 Число 15 1 

125 Число 16 1 

126 Число 17 1 

127 Число 18 1 

128 Число 19 1 

129 Число 20 1 

130 Закрепление. 1 

131 Контрольная работа. 1 

132 Анализ контрольной работы. 1 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№  Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Первый десяток. Повторение. 17 

2.  Второй десяток. Нумерация . 20 

3.  Второй десяток. Нумерация .( продолжение) 21 

4.  Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 11 

5.  Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток. 

29 

6.  Составные арифметические задачи. 7 

7.  Сложение с переходом через десяток. 13 

8.  Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через 

десяток. 

8 

9.  Сложение и вычитание с переходом через десяток (все случаи). 10 

Ито

го 

 136 

 

Тематическое планирование3 класс 

№  Название раздела, темы Количество 

часов 

10.  Второй десяток. Нумерация (повторение) 3 

11.  Сложение и вычитание без перехоДа через Десяток. (Повторение 11 

12.  Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 

десяток. Сложение 

9 

13.  Вычитание 13 

14.  Умножение и деление 17 
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15.  Сотня 10 

16.  Сложение и вычитание без перехода через десяток. Сложение и 

вычитание круглых десятков 

8 

17.  Сложение и вычитание круглых десятков и 

однозначных чисел 

3 

18.  Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел 2 

19.  Сложение круглых десятков и двузначных чисел 1 

20.  Вычитание круглых десятков из двузначных чисел 2 

21.  Сложение и вычитание двузначных чисел 6 

22.  Получение круглых десятков и сотни сложением двузначного 

числа с однозначным 

2 

23.  Получение круглых десятков и сотни сложением двух двузначных 

чисел 

2 

24.  Вычитание однозначных и двузначных чисел из круглых десятков 

и сотни 

8 

25.  Числа, полученные при счёте и при измерении 8 

26.  Деление на равные части. Деление по содержанию 14 

27.  Порядок арифметических действий 15 

Итого  136 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№  Название раздела, темы Количество 

часов 

28.  Сотня. Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд (повторение).  

5 

29.  Меры Длины: метр, сантиметр, Дециметр (повторение).  2 

30.  Миллиметр  1 

31.  Умножение и Деление (повторение)  5 

32.  Меры массы: килограмм, центнер  8 

33.  Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 

Сложение с переходом через разряд в пределах 100  

4 

34.  Вычитание с переходом через разряд.  12 

35.  Умножение и деление  8 

36.  Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. Ломаные линии.  5 

37.  Замкнутая незамкнутая кривые. Окружность. Дуга  9 

38.  Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз  1 

39.  Замкнутые и незамкнутые ломаные линии  5 

40.  Длина ломаной линии  1 

41.  Зависимость между ценой, количеством, стоимостью.  7 

42.  Прямая линия. Отрезок  3 

43.  Зависимость между ценой, количеством, стоимостью  10 

44.  Взаимное положение прямых, отрезков (5 ч.) 5 

45.  Взаимное положение окружности, прямой, отрезка (6 ч.) 6 

46.  Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка (7 ч.) 7 

47.  Меры времени. (3 ч.) 3 

48.  Числа, полученные при измерении стоимости, 

Длины, времени (4 ч.) 

4 

49.  Секунда — мера времени (2 ч.) 2 

50.  Взаимное положение геометрических фигур (5 ч.) 5 

51.  Все Действия в пределах 100 (6 ч.) 6 

52.  Деление с остатком (2 ч.) 2 
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53.  Треугольники (2 ч.) 2 

54.  Определение времени по часам (4 ч.) 4 

55.  Четырёхугольники (4 ч.) 4 

Итого  136 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деления 0 и деления на 1, на 10; 

-названия компонентов умножения, деления; 

-меры длины, массы и их соотношения; 

-меры времени и их соотношения; 

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; -названия элементов 

четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; -практически пользоваться 

переместительным свойством умножения; -определять время по часам тремя способами с 

точностью до 1 мин; -решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия; 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

-вычислять длину ломаной; 

-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения. 

Примечания. 

1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение 

пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахождения 

произведения, так и частного. 

2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

З.Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4.Решение составных задач с помощью учителя. 

 

Окружающий мир 

Цель: направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной 

деятельности. 

Задачи: 

формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным 

предметам; 

расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире; 

обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать  элементарные 

выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности, которые 

способствуют развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их 

мышления; 

обогащать словарный запас обучающихся. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

развитие артикуляционной моторики; 

развитие высших психических функций; 

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

развитие речи, владение техникой речи; 
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расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

совершенствование связной речи; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

Общая характеристика курса 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших школьников. 

Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как 

коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего иречевого 

развития детей, их познавательной деятельности. У учащихся формируются элементарные 

представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и 

обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 

представления о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. Обучение 

способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию 

аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, трава — 

куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза — цветок), 

ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их 

признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности 

обогащается словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова 

включаются в речь. Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой 

деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, 

собственных действий и впечатлений и т. д. Основным методом обучения является беседа. Беседы 

организуются в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности 

на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и 

труде людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. Главным компонентом беседы 

является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, 

исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, 

правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной 

форме. При формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно 

строить предложения; 

описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке;  

на предметных уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети 

учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. 

Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за 

погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, 

развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. Правильная организация 

занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления 

учащихся. 

Место курса в обучении: 

В соответствии с базисным учебным планом рабочая программа составлена по программе В.В 

Воронковой из расчета 1 класс – 1час в неделю, 33 часа в год, 2-4 классы – 2 часа в неделю, 68 

часов в год, 34 учебные недели. Всего 237 ч. 

Содержание учебного курса 

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. Называние и 

характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение предметов, 

классификация предметов, установление элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе группировки 

предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений 
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между собой и с другими предметами и явлениями. Дополнение высказываний собеседников на 

основе материала личных наблюдений и прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота солнца в 

разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе бывают облака и 

тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия летних 

месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на 

деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, 

улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. 

Признаки зимы: негопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый 

короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам 

голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия 

зимних месяцев.  

Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, 

первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, 

цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и 

цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (почта, 

телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по выращиванию 

цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: 

корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, 

демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, 

хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за разными 

видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 

Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. 

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за рыбами в 

аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 
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Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение сезонного календаря 

природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, 

магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, 

звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по выращиванию 

цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать 

элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном и 

опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; правила дорожного 

движения, все случаи правильного перехода улицы 

1 класс 

Примерная тематика 

• Сезонные изменения в природе. Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). 

Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: 

похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в 

зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, 

подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание 

почек. 

• Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб. 

• Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, 

шкаф. Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. 

Обязанности дежурного. 

• Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними. 

• Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машины и др. 

Учебные вещи и игрушки. Сравнение. 

• Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. 

• Одежда. Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма мальчиков (пиджак, брюки, 

рубашка). Уход за школьной формой (чистка сухой щеткой, хранение). 

• Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой, протирка). 

• Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. 

Сравнение овощей по этим признакам. Употребление в пищу. 

• Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. 

Сравнение фруктов по этим признакам. Употребление в пищу 

• Комнатные растения. Любое на выбор. Узнавание и называние. Уход (полив). 

• Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, 

повадки, пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о них 

человек. 

• Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

• Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. Какую пользу 

приносит человеку. 
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• Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). Рука правая и левая. 

Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). 

Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

• Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения этих наблюдений (2 

экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 

• Экскурсии по школе, во двор школы, в парк или лес для наблюдения за поведением животных. 

• Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями. Сбор семян для 

подкормки птиц. 

2 класс 

Обогащение и уточнение словаря. Название предметов, характеристика их по цвету, форме, 

размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличительных 

признаков. Классификация предметов. Обозначение групп предметов обобщающим словом. 

Участие в беседе. Правильные полные ответы на вопросы. 

Примерная тематика 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый день. 

Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад, 

увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: 

холод, снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет 

птиц, распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев. 

Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные мастерские. 

Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, площадка для игр. 

Дом, квартира, домашний адрес. 

Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. Правила дорожного движения: переход 

улицы по подземному переходу и на зеленый свет светофора. 

Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье. 

Одежда. Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для улицы и для дома. 

Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, вытряхивание, проветривание, 

хранение). 

Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 

Выращивание лука. 

Фрукты. Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. 

Употребление в пищу. 

Овощи и фрукты. Сравнение. 

Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. 

Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и называние. 

Уход за комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив). 

Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и называние. 

Различение по внешнему виду. 

Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

Домашние и дикие животные. Сравнение. 

Птицы. Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем питаются. 

Какую пользу приносят человеку. 

Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду. Птицы и 

насекомые. Сравнение. 

Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами (стрижка, 

расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями (подстригание ногтей на руках и 

ногах); мытье рук и ног. 

Повторение. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 
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Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения этих наблюдений (2 

экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 

Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для ознакомления с 

изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. Наблюдения за 

поведением домашних животных. 

Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по посадке лука в 

ящики. Сбор семян для подкормки птиц. 

3 класс 

Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов и явлений, характеристика их по основным 

свойствам. Сравнение с другими предметами и явлениями. Классификация предметов. 

Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы, умение задавать вопросы, 

дополнять высказывания товарищей. 

Описание под руководством учителя предметов и явлений природы после наблюдения за ними и 

беседы. 

Составление под руководством учителя небольших рассказов об изучаемых растениях и животных, 

о явлениях природы, сезонных изменениях в природе. Использование в речи вновь усвоенных слов, 

выражение пространственных ивременных отношений между конкретными объектами посредством 

предлогов и наречий. 

Примерная тематика 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь, снег). 

Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, 

грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев на 

деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет птиц. Признаки 

зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: 

удлинение дня, увеличение количества солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, 

первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая 

гроза. 

Детские игры в разные времена года. 

Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде. 

Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. Обозначение названий 

улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес. 

Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход улицы на 

зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель «переход». 

Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой (мытье, 

хранение). 

Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью (протирание сухой 

и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати). 

Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. Назначение 

различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, складывание и 

хранение). 

Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, просушивание,чистка 

щеткой, использование кремов для обуви). 

Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, кочана 

капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой. 

Проращивание семян гороха или бобов. 

Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, вкусу, запаху. 

Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой. 

Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по окраске, форме, 

вкусу. 

Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, ветви, 

листья. Семена дуба, тополя. 
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Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и называние. Различение 

частей растений: корень, стебель, листья, цветки. 

Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за комнатными 

растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка растений в классе). 

Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. 

Наблюдения за появлением первых цветов. 

Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение. 

Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. 

Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто тело. 

Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к встрече 

птиц весной. Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами 

даннойместности. 

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и утками. 

Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где живут. 

Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему виду. 

Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, ресницы 

(назначение — защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами мы 

слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. Значение чистоты носа. Как 

пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход за зубами. 

Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение календаря природы и 

труда по месяцам. Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк 

или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 

насекомых. 

Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными растениями, по посеву 

гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном участке. 

4 класс 

Обогащение и уточнение словаря. Называние и характеристика предметов и явлений по их 

основным свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, 

установление элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений 

между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на 

небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние 

работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто 

идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, 

заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 

длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 

Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет 

все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, 
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на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют 

семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, 

вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и 

др.). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: 

корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. 

Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за 

разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части 

растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 

Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. 

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за 

рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 

Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, огород, сад, 

парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, звероферму, 

птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за мебелью, за посудой, по выращиванию цветковых растений из 

семян., 

Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
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Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обеспечивает 

достижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные качества, 

социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального 

взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной 

отсталостью и НОДА, не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№  Название раздела, темы Количест

во часов 

1 Вот и лето прошло. 1 

2 Школа. Правила поведения в школе. 1 

3 Класс. Правила поведения в классе. 1 

4 Дежурные в классе. 1 

5 Учебные принадлежности. 1 

6 Игрушки. 1 

7 Игрушки и учебные принадлежности. 1 

8 Признаки осени. 1 

9  Экскурсия «золотая осень». Практическая работа «Сбор семян для 

подкормки птиц зимой». 

1 

10 Овощи: помидор. 1 

11 Овощи: огурец. 1 

12 Овощи: употребление в пищу. 1 

13 Фрукты: яблоко. 1 

14 Фрукты: груша. 1 

15 Фрукты: сравнение, употребление в пищу. 1 

16 Комнатные растения. 1 

17 Уход за комнатными растениями. Практическая работа. 1 

18 Признаки зимы. 1 

19  Экскурсия «Красота родной природы». 1 

20 Птицы. 1 

21 РК: Зимующие птицы: подкормка. 1 

22 Домашние животные: кошка. 1 

23 Домашние животные: собака. 1 

24 Дикие животные: волк. 1 



72 

 

25 Дикие животные: лиса. 1 

26 Признаки весны. 1 

27  Экскурсия «Весна пришла!» 1 

28 Семья. 1 

29 Одежда. РК: Коми национальная одежда. 1 

30 Уход за одеждой. Практическая работа. 1 

31 Обувь. Уход за обувью. Практическая работа. 1 

32 Охрана здоровья. 1 

33 Здравствуй, лето красное! 1 

Тематическое планирование 2  класс 
№ Название раздела, темы Количество 

часов 

1 До свидания, лето! 1 

2 Как я провёл лето. 1 

3 Здравствуй, осень! 1 

4 РК: Экскурсия «Красота родной природы». Практическая работа «Сбор 
семян для подкормки птиц зимой». 

1 

5 Осенние месяцы. 1 

6 Село , в котором мы живём. 1 

7  Наша школа. 1 

8  Пришкольный участок. 1 

9 Уборка территории школы. 1 

10 Передовики нашего села. 1 

11 Дом. Квартира. 1 

12 Дом, в котором мы живём. 1 

13 Дорога в школу и домой. 1 

14 Золотая осень. 1 

15 Экскурсия «Золотая осень». 1 

16 Семья. 1 

17 Моя семья. 1 

18 Итоги 1 четверти. Обобщающий урок. 1 

19 Семья дома. 1 

20 Наша дружная семья. 1 

21 Деревья: берёза. 1 

22 Деревья: сосна. 1 

23 Деревья нашего края. .Деревья: сравниваем берёзу и сосну. 1 

24 Вот и осень прошла. 1 

25 Экскурсия «Красота родной природы». 1 

26 Зимние месяцы. 1 

27 Овощи. 1 

28 Фрукты. 1 

29 Поговорим о пользе овощей и фруктов. 1 

30 Новый год. 1 

31 Правила безопасного поведения на новогоднем празднике. 
Итоги 2 четверти. Обобщающий урок. 

1 

32 Как я провёл зимние каникулы. 1 

33 Зимние забавы детей. русские  народные игры. 1 

34 Зима и её особенности. 1 
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35 Правила поведения на зимней прогулке. 1 

36 Одежда. Виды одежды. 1 

37 Одежда. Уход за одеждой. Практическая работа. 1 

38 Обувь. Виды обуви. 1 

39 Сезонная обувь и уход за ней. Практическая работа. 1 

40 Одежда и обувь. 1 

41 Дикие животные: заяц. 1 

42 Правила поведения в лесу. 1 

43 Домашние животные: кролик. 1 

44 Правила поведения с домашними животными. 1 

45 Дикие и домашние животные. 1 

46 Животные вокруг нас.  Животные нашего края. 1 

47 Комнатные растения: фикус, бегония. 1 

48 О пользе комнатных растений. Практическая работа «Уход за 
комнатными растениями». 

1 

49 Весна пришла! 1 

50  Экскурсия «Красота родной природы». 1 

51 Итоги 3 четверти. Обобщающий урок. 1 

52 Сезонные изменения в природе весной. 1 

53 Правила поведения на улице весной. 1 

54 Раннецветущие растения. Практическая работа «Посадка лука». 1 

55 12 апреля – день космонавтики. 1 

56 Птицы: ворона. 1 

57 Если кто-то звонит в твою дверь. 1 

58 Птицы: воробей. 1 

59 Учись читать дорожные знаки. 1 

60 Насекомые: жуки. 1 

61 Поговорим о клещах. 1 

62 Насекомые: бабочки. 1 

63 9 Мая – День Победы. 1 

64 Строение тела человека. Правила гигиены. 1 

65 Правила гигиены: волосы, кожа, ногти. 1 

66 Охрана здоровья. 1 

67 Здравствуй, лето! 1 

68 Итоги 4 четверти. Обобщающий урок. 1 
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Тематическое планирование 3 класс 
 

№ Название раздела, темы Количеств

о часов 

1-2 Летние каникулы. ПДД. 2 

3 Осенний месяц – сентябрь. 1 

4 Улица нашей школы.. 1 

5 Овощи: картофель, горох 1 

6 Овощи: свекла, капуста. Практическая работа «Уборка урожая». 1 

7 Арбуз, дыня 1 

8 Ягоды: малина, земляника 1 

9 Ягоды: малина, земляника. Ягоды нашего леса. 1 

10 Растения на клумбах  1 

11 Экскурсия в осенний лес. 1 

12 Второй месяц осени - октябрь 1 

13-14 Деревья: дуб, осина, тополь 2 

15 Деревья: береза, рябина 1 

16 Растения: овощи, ягоды, деревья, цветы. РК: Растения нашего края. 1 

17 Транспорт. Виды транспорта. 1 

18 Транспорт. Виды транспорта. Правила поведения в транспорте. 1 

19 Наземный транспорт 1 

20 Посуда. 1 

21 Посуда. Практическая работа «Уход за посудой». 1 

22 Третий месяц осени – ноябрь 1 

23 Времена года 1 

24 Осень – время года 1 

25 Декабрь – первый месяц зимы 1 

26 Изменения в природе. Экскурсия «Красота родной природы». 1 

27 Изменения в природе. 1 

28 Одежда. Виды одежды 1 

29 Зимняя одежда. Практическая работа «Уход за одеждой». 1 

30 Обувь. Виды обуви. Практическая работа «Уход за обувью». 1 

31 Зимние забавы детей 1 

32 Новый год. Подготовка к празднику. 1 

33 
Новый год. Подготовка к празднику. Правила безопасного поведения 

на новогоднем празднике. 

1 

34 Птицы. Снегирь 1 

35 Птицы. Синица 1 

36 Птицы. Грач 1 

37 Птицы. Скворец 1 

38 Как я провел зимние каникулы 1 

39 Перелетные, зимующие птицы нашего края. 1 

40 Домашние птицы. Курица. 1 

41 Домашние птицы. Утка. 1 

42 Зима – время года. 1 

43 Февраль – последний месяц зимы 1 

44 Домашние животные. Коза. 1 

45 Дикие животные. Медведь. 1 

46 Комнатные растения. 1 

47 
Комнатные растения. Практическая работа «Уход за комнатными 
растениями». 

1 
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48 Март – начало весны. 1 

49 Март – начало весны. Правила безопасного поведения весной на улице. 1 

50 8 Марта – праздник женщин. 1 

51 Весна в природе. 1 

52 Раннецветущие растения. Практическая работа «Посев гороха и 

бобов». 

1 

53-54 Насекомые. Муравей. 2 

55 Насекомые. Муха 1 

56 Животные нашего леса. 1 

57 Апрель – весенний месяц. 1 

58 Экскурсия «Здравствуй, весна!» 1 

59 Весна – красна. 1 

60 Весна – красна. Практическая работа «Сделаем Центр чище». 1 

61 Лицо. Части лица, глаза. 1 

62 Уши – органы слуха 1 

63 Нос, язык – органы обоняния, осязания 1 

64-65 Зубы. Уход за зубами. 2 

66-67 Труд и отдых. 2 

68 Экскурсия «Здравствуй, лето». 1 

Тематическое планирование 4 класс 
 
 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Начало осени. Практическая работа: «Сбор урожая». 1 

2 Времена года: лето. 1 

3 Сбор урожая: овощи, фрукты. 1 

4 Овощи, фрукты, ягоды. 1 

5 Грибы нашего леса. 1 

6  Сезонные изменения в природе: сентябрь. Экскурсия. 1 

7 Сентябрь – начало осени. 1 

8 Полевые растения: рожь, кукуруза, овёс. 1 

9 Полевые растения и их использование. 1 

10 Города нашего края. 1 

11 Город. Поведение в городе. 1 

12 Времена года: середина осени. 1 

13 Село, деревня. 1 

14 Правила дорожного движения. 1 

15 Золотой октябрь. 1 

16 Растения осенью и их плоды: орехи. 1 

17 Деревья, кустарники, травы нашего края. Экскурсия. 1 

18 Итоги I четверти. Обобщающий урок. 1 

19 Деревья, кустарники, травы нашего края. 1 

20 Разнообразие животных в природе. 1 

21 Разнообразие животных в природе. Животные  Алтайского края, 
занесённые в Красную книгу. 

1 

22 Жизнь и быт школьника: квартира. 1 

23 Комната. 1 

24 Мебель. Практическая работа «Уход за мебелью». 1 

25 Мебель. Как обставить квартиру. 1 

26 Посуда. Практическая работа «Уход за посудой». 1 

27 Быт школьника: посуда и уход за ней. Экскурсия в столовую. 1 



76 

 

28 Сезонные изменения в природе, погоде: декабрь. 1 

29 Погода и природа зимой. 1 

30 Жизнь животных Алтайского  края зимой. 1 

31 Охрана здоровья: отдых зимой. 1 

32 Зима-начало года. Как я провёл каникулы. 1 

33 Растения зимой. 1 

34  Растения зимой: хвойные растения Алтайского края. 1 

35 Домашние животные зимой. 1 

36 Домашние животные: лошадь и уход за ней. 1 

37 Домашние животные: корова. 1 

38 Дикие животные Алтайского  края зимой. 1 

39 Дикие животные: лось. 1 

40 Дикие животные: олень. 1 
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41 Сезонные изменения в природе: февраль - последний месяц зимы 
(экскурсия). 

1 

42 Февраль – месяц метелей и вьюг. 1 

43 Труд людей зимой. 1 

44 Труд людей зимой: профессии. 1 

45 Режим дня школьника. 1 

46  Сезонные изменения в природе нашего края: весна (Экскурсия). 1 

47 Голубой март. 1 

48 Домашние птицы. 1 

49 Домашние птицы: гусь. 1 

50 Домашние птицы: индюк. 1 

51 Дикие птицы: лебедь и гусь. 1 

52 Сезонные изменения в природе: весна (Экскурсия). 1 

53 Зимующие и перелётные птицы. 1 

54 Птицы в русских сказках. 1 

55 Апрель – середина весны. 1 

56 Насекомые вредные и полезные. 1 

57 Рыбы. 1 

58 Земноводные: лягушка, жаба. 1 

59 Человек – часть природы. 1 

60 Как я познаю окружающий мир. Практическая работа «Посадка семян 
цветов». 

1 

61 Здоровье человека. 1 

62 Наше питание. 1 

63 Наш сон. 1 

64 Наше общение. 1 

65 Май – конец весны. 1 

66 Экскурсия «Скоро лето». 1 

67 Уборка территории. 1 

68 Итоги IV четверти и года. Обобщающий урок. 1 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

• называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать 

элементарные зависимости; 

• активно участвовать в беседе;  

• ясно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

• выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном и 

опытном участке, по уборке урожая; 

• соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

• названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

• правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 
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Изобразительная деятельность 

 Целью курса является творческое развитие личности ребенка на основе приоритета 

интересов, потребностей, формирования общей культуры, эмоционально-ценностного отношения к 

миру и самому себе через изучение и приобщение к изобразительной деятельности. 

Курс по изобразительному искусству ставит следующие задачи: 

Способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положение в пространстве; 

Находить в изображении существенные признаки, устанавливать сходства и различия; 

Содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать и 

обобщать; 

Исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

Дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

Знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно- прикладного и 

народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

Развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительному искусству. 

 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

 Декоративное рисование. На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими 

образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность ис- пользования их в быту. В процессе 

занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, 

игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими 

предметами быта. 

Рисование с натуры. Основная задача: научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношение 

ширины и высоты, частей и целого, конструкцию предметов. 

Рисование на темы. Содержанием уроков здесь являются изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. В 1-2 классах необходимо 

научить учащихся изображать по представлению отдельные предметы, простые по форме и 

окраске. В 3-4 классах задачей является: правильно передавать зрительное соотношение величин 

предметов, усвоить правило загораживания одних предметов другими, правило перспективы. 

Коррекционная работа учителя направлена на формирование у учащихся замысла, активизации 

зрительных образов. 

Беседы об изобразительном искусстве. Беседы об изобразительном искусстве знакомят детей с 

произведениями художников, предметами декоративно-прикладного искусства, а также с памятниками 

скульптуры и архитектуры. Дети учатся узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, 

животных, растений, известных им из ближайшего окружения. 

В 1-3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров, 

репродукций художественных произведений, разбором иллюстраций в детских книгах. На данный 

вид работы выделяется 10-15 минут в начале или в конце урока. 

В 4 классе беседы выделяются в отдельные уроки. Коррекционная работа учителя 

заключается в том, чтобы учащиеся смогли узнать и правильно назвать изображённые предметы, 

работать над обогащением словаря и развитием речи, коррекция недостатков произношения. 

Прежде чем приступить к этим занятиям, с учащимися 1 класса проводятся 

Подготовительные занятия. Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта 

(умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития познавательной 

деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать первичные навыки работы с 

материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их отношения, 
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привить интерес к изобразительной деятельности. 

В подготовительный период обучения на занятиях используется разнообразный игровой и 

графический материал, занятия проводятся в занимательной форме. Коррекционная работа в этот 

период направлена на развитие у учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их 

свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и др.), на формирование представлений. 

Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев 

и кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. 

Основные типы учебных занятий: 

✓ урок изучения нового учебного материала; 

✓ урок закрепления и применения знаний; 

✓ урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

✓ урок контроля знаний и умений. 

✓ нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, практическое занятие, 

урок-презентация, уроки –путешествия; 

✓ выполнение практических и творческих работ; 

✓ уроки с элементами исследования; 

Основным типом урока является - комбинированный. 

 

Виды и формы организации учебного процесса: 

✓ коллективная; 

✓ групповая; 

✓ индивидуальная работа; 

✓ работа в парах. 

Основной формой обучения по АОП «Изобразительное искусство» для 1-4 классов является 

учебно-практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами являются 

практические, учебно-практические работы. 

Обучение изобразительному искусству по данной АОП носит предметно – практическую 

направленность, тесно связано с другими учебными предметами: развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности (рисование с натуры), чтение 

(рисование на темы), математика (рисование предметов, предавая в рисунке форму геометрических 

фигур), письмо (прививаются графические навыки при штриховки и раскрашивании рисунка, 

развитие мелкой моторики, зрительно- двигательной координации), трудовым обучением (умение 

анализировать свою работу и работу товарища, организация рабочего места). 

С целью реализации национально-регионального образовательного компонента при изучении 

материала учебные занятия по предмету «Изобразительное искусство» строятся так, чтобы 

учащимся наглядно демонстрировать произведения национальных художников, предметы быта и 

декоративного искусства Коми, а также знакомить с традициями и культурой народа Коми. 

В программе «Изобразительное искусство» предусмотрено последовательное усложнение как 

практических, так и теоретических заданий. Итогами работы за год являются: самостоятельные 

работы, участие в выставках школьного, районного, и республиканского уровня, а также текущие 

оценки, оценки за четверти и год. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития 

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

максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

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

интеллектуального уровня обучающихся и развития художественно-технических умений. 

Место курса в учебном плане 

Курс «Изобразительное искусство» в начальных классах рассчитан на 135 учебных часа (1 

класс – 33 часа, 2-4 классы – 34 часа в год, 1 час в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Учащиеся должны уметь: 

С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь); 

Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

Анализировать с помощью взрослого свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам 

учителя); 

Употреблять в речи слова (с помощью взрослого), обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

    1 класс 

Упражнения на различение предметов по форме, цвету и размерам. Рисование предметов разной 

формы, окраски и величины. 

Игровые графические упражнения— рисование прямых линий в различных направлениях; 

рисование прямых вертикальных и горизонтальных линий (по показу); рисование дугообразных 

линий (по показу); рисование замкнутых круговых линий (по показу); рисование (по показу) 

знакомых детям предметов разной величины (размеров); рисование (по показу) предметов круглой, 

овальной и квадратной формы; рисование (по по- казу) предметов прямоугольной и треугольной 

формы. 

Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблик, лесенка. 

Рисование по клеткам несложных геометрических узоров в полосе (полосу в тетради ученика 

проводит учитель). 

Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов и квадратов). 

Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их по форме, 

цвету и величине; рисование этих предметов. 

Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление круга на четыре равные части, построение 

внутри него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура. 

Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких частей (флажки, 

бусы). 

    Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели). 

Рисование по памяти (после показа) несложных по форме ёлочных игрушек (4—6 на листе бумаги). 

Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка ёлки с игрушками). 

Рисование с натуры зимних вещей (варежки). Рисование на тему «Снеговик». Геометрический 

орнамент по опорным точкам. Рисование с натуры игрушки – светофора. Рисование воздушных 

шаров, беседа по картине. Беседа на тему «Дымковские узоры, составление узора для закладки. 

Рисование с натуры игрушки – кораблика. Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. 

Рисование с натуры башенки из строительного материала. Рисование по замыслу «Что бывает 

круглое?». Иллюстрации к сказке «Колобок», рассматривание, рисунок. 

Декоративное рисование - узор в круге. Тематический рисунок «Я рисую ракету». Рисование с 

натуры носового платка. Геометрический узор в полосе из треугольников. Рассматривание 

дымковской игрушки «Жар-птица», иллюстраций к сказке П.Ершова «Конёк- Горбунок». 

Рисование с натуры праздничного флажка. Рисование узора в полосе растительных элементов. 

Иллюстрация к сказке «Три медведя». 
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    2 класс 

Рисование с натуры овощей и фруктов. Беседа по иллюстрациям на тему «Осенние натюрморты». 

Рисование с натуры разных по форме осенних листьев. Рисование в полосе узора из листьев и ягод 

(по образцу). Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. Рисование геометрического 

орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые линии, полученные треугольники раскрасить 

цветными карандашами). Беседа :«Осенние деревья». Рисование на тему «Деревья осенью». 

Декоративное рисование — узор из цветов для подноса прямоугольной формы. 

Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике. Декоративное рисование – орнамент в 

квадрате. Городецкая роспись. Рисование в квадрате узора из веток ели. 

Рисование с натуры праздничных флажков. Рисование с натуры елочных украшений. Рисование на 

тему «Веточки с елочными игрушками». 

Рисование узора из снежинок (украшение шарфика). Рисование на тему «Снеговики». Беседа по 

картинам. Рисование с натуры рамки для картины. Рисование с натуры игрушки – рыбки. 

Рисование на тему «Рыбки в аквариуме». Рисование с натуры предмета прямоугольной формы 

(ранец, портфель). Беседа о полхов – майданской росписи.  Рисование узора в полосе. Декоративное 

рисование – узор в полосе для косынки. Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность". 

Рисование узора в круге – расписная тарелка. Рисование несложных предметов, сочетающих в себе 

различные геометрически формы (домик, скворечник). 

Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур. Декоративное оформление 

открытки «Ракета летит». Рисование с натуры флажка и воздушных шариков. Рисование с натуры 

башенки из элементов строительного материала. Тематический рисунок 

«Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками». Рисование узора в полосе из цветов и 

листьев. Рисование узора из цветов в круге. Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по 

картинам. 

  3класс 

Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по натюрморту. Рисование узора в полосе из веток и 

листьев. Рисование с натуры веточек с листиками. Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по 

осеннему пейзажу. Рисование с натуры овощей и фруктов. Рисование с натуры морских сигнальных 

флажков. Рисование с натуры разделочной доски. Рисование шахматного узора в квадрате. 

Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного домика. 

Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. Узор для гжельской тарелки. Рисование с 

натуры будильника круглой формы. Рисование с натуры двухцветного мяча. Рисование узора в 

полосе. Беседа по зимним пейзажам. Рисование на тему «Нарядная елка». 

Рисование узора на рукавичке. Рисование симметричного узора по образцу. Рисование на тему 

«Елка зимой в лесу». Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа 

по картинам К.Юона «Конец зимы», «Полдень». Рисование на тему «Мой любимый сказочный 

герой». Оформление поздравительной открытки к 8 марта. Рисование по образцу орнамента из 

квадратов. Рисование с натуры постройки из строительного материала. Рисование с натуры 

игрушки. 

Рисование узора из растительных форм в полосе. Рисование с натуры весенних веточек. Беседа по 

картинам о весне. Рисование на тему «Деревья весной». Рисование 

орнамента из квадратов. Рисование на тему «Праздник Победы». Декоративное рисование на тему 

«Нарисуй узор в квадрате». Рисование с натуры цветов. Беседа по картинам на тему 

«Разноцветные краски лета». 

4 класс 

Рисование с натуры овощей и фруктов. Рисование с натуры листьев деревьев. Рисование с натуры 

ветки рябины. Составление узора в квадрате из растительных форм. Беседа по картинам на тему 

«Мы растем на смену старшим». Рисование крышки столика квадратной формы. Беседа 

«Декоративно-прикладное искусство». Рисование на тему «Сказочная избушка». Рисование с 

натуры предметов цилиндрической формы. 

Беседа на тему «Золотая хохлома». Рисование на тему «Моя любимая игрушка». Рисование с 
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натуры игрушки – автобуса. Рисование на тему «Городской транспорт». Декоративное рисование 

расписной тарелки (новогодняя тематика). Рисование с образца геометрического орнамента в 

квадрате. 

Декоративное рисование панно «Снежинки». Беседа по картинам на тему «Зимние виды спорта». 

Рисование с натуры предмета симметричной формы (спортивный инвентарь). Рисование с натуры 

фигурных коньков. Рисование с натуры игрушки сложной формы. Декоративное рисование 

календаря к празднику 8 Марта. Рисование с натуры домиков для птиц. Беседа по картинам на тему 

«Весенние пейзажи». Рисование на тему «Пришла весна». 

Беседа на тему «Жостовская роспись». Декоративное рисование расписного блюда. Рисование на 

тему «Космические корабли в полете». Рисование с натуры предметов конструктивной формы. 

Рисование с натуры набросков столярных инструментов. Рисование с натуры предмета 

симметричной формы (школьный звонок). Беседа на тему «Декоративно- прикладное искусство 

коми». Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных форм. 

Тематическое планирование 1 класс 
№ Название раздела, темы Количество 

часов 

1. Волшебная школа рисования 1 

2. Форма и цвет. 1 

3. Форма и величина. 1 

4. Рисуем линиями. 1 

5. Что можно нарисовать прямыми линиями? 1 

6. Радуга-дуга. 1 

7. Что можно нарисовать круглыми линиями? 1 

8. Что бывает круглым и овальным? 1 

9. Дорожные знаки. 1 

10. По следам точек. 1 

11. Рисуем узоры по клеткам. 1 

12. Украсим браслеты узором. 1 

13. Геометрический узор. 1 

14. Гирлянда для ёлки. 1 

15. Шарфик для снеговика. 1 

16. Ёлочные игрушки. 1 

17. Ветка ели с игрушками. 1 

18. Варежки снегурочки. 1 

19. 
Беседа по картинам на тему «Зима». Рисование на тему«Снеговик». 1 

20. Узор для открытки ко дню Защитника Отечества. 1 

21. Башня московского кремля. 1 

22. Узор для открытки ко дню 8 Марта. 1 

23. Мои игрушки – пирамидка. 1 

24. Беседа на тему «Дымковские игрушки». Узор для закладки. 1 

25. Иллюстрация к сказке «Колобок». 1 

26. Я ракету нарисую. 1 

27.  Беседа на тему «Орнамент».  1 

28. Украшение платка коми орнаментом. 1 

29. РК: Государственный флаг РФ и АК. 1 

30. Вечный огонь. 1 

31. Воздушные шары. 1 

32. 
Беседа по иллюстрациям к сказке «Три медведя». Расписная тарелка. 1 

33. Самостоятельная работа: «Чашки трёх медведей». 1 
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Тематическое планирование 2 класс 

 
№ Название раздела, темы Количество 

часов 

1. Беседа на тему «Натюрморты с фруктами и овощами». Нарисуем овощи. 1 

2. Нарисуем сочные фрукты. 1 

3. Осенние листья. 1 

4. Узор в полосе из листьев и ягод. 1 

5. Узорная салфетка. 1 

6. Самостоятельная работа: Узор в полосе. 1 

7. Беседа на тему «Осенние деревья». Рисование осенней берёзы. 1 

8. Осенняя рябина под дождём. 1 

9. Расписной поднос . 1 

10. Здоровые привычки. 1 

11. Узорная салфетка для мамы. 1 

12. Беседа о «Зимней народной одежде ».Украшение варежки . 1 

13. Нарядные  чулки. 1 

14. Беседа на тему: «Нарисованный Новый Год». Рисование веточки ели. 1 

15. Самостоятельная работа: Ёлочные украшения . 1 

16. Нарядная ёлка (коллективное панно). 1 

17. Шапка Деда Мороза. 1 

18. Весёлые снеговики. 1 

19. 
Беседа на тему «Здания и транспорт». Рисование дорожного знака. 1 

20. Рисование игрушки машинки. 1 

21. Улица нашего села (коллективное панно). 1 

22. Знакомство с городецкой росписью. «Городецкие цветы». 1 

23. Расписное блюдо. 1 

24. Самостоятельная работа: Украшение открытки ко дню 8Марта. 1 

25. «Портрет огня». 1 

26. «До свидания, Зима!» Украшение чучела масленицы. 1 

27. Украшаем открытку ко дню Космонавтики. 1 

28. «Узорные пасхальные яйца». 1 

29. Беседа по картинам на тему «Весенний пейзаж». «Быстрый ручеёк». 1 

30. Праздничные флажки и воздушные шары. 1 

31. Сказочная башня. 1 

32. 
Украшаем наличники. 1 

33. Самостоятельная работа: Узор из цветов в круге. 1 

34 Беседа на тему «Лето на картинах». Рисование первых цветов». 1 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 
№ Название раздела, темы Количество 

часов 

1. Беседа на тему «Натюрморт». Рисование овощей. 1 

2. Рисование простого натюрморта «Фрукты». 1 

3. «Мозаика осенних листьев». 1 

4. «Украсим открытку для учителей». 1 

5. «Ветка тополя осенью». 1 
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6.-7  Беседа на тему «Осенние пейзажи».  Рисование осеннего пейзажа 1 

8. Самостоятельная работа «Расписная кухонная доска». 1 

9. Иллюстрирование произведения. 1 

10. Беседа на тему «Гжельские узоры». Зарисовка основных элементов 

гжельской росписи. 

1 

11. Украшение гжельской тарелки. 1 

12. Иллюстрирование произведения. 1 

13. Рисование будильника. 1 

14. Беседа на тему «Зимние пейзажи».Рисование снегопада. 1 

15. Украшение маскарадной маски. 1 

16. Самостоятельная работа: Рисование на тему «Нарядная ёлка». 1 

17. Рисование на тему «На заснеженной тропинке». 1 

18. Беседа на тему «Коми орнамент в оформлении предметов быта».  

Рисование туеса. 

1 

19. 
 Украшение коми ковша. 1 

20. «Кем быть?» Рисование простых по форме инструментов труда. 1 

21. «Медаль Защитнику Отечества». 1 

22. Самостоятельная работа: «Украшение открытки ко дню 8 Марта». 1 

23. Рисование глобуса. 1 

24. Рисование на тему: «Береги лес от пожара». 1 

25-26 Беседа на тему сказки Г.Х. Андерсена. Рисование героев 

сказок. 

1 

26. «Хохломские узоры». 1 

27. «Бабушкин платок». 1 

28. Беседа по картинам о весне. Рисование ветки вербы. 1 

29. РК: «Весенние деревья в нашем Центре». 1 

30. Самостоятельная работа: «Листок календаря ко дню 

Победы». 

1 

31. Самостоятельная работа: «Листок календаря ко дню 

Победы». 

1 

32. 
«Праздничный салют». 1 

33. Выполнение монотипии: «Бабочка». 1 

34 Беседа на тему «Разноцветные краски лета». Рисование  букета цветов. 1 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 
№ Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Наброски овощей и фруктов. 1 

2 Рисование простого натюрморта «Дары осени». 1 

3 «Листопад». Рисование осенних листьев. 1 

4 Рисование ветки рябины. 1 

5 Оформление открыток ко дню Учителя. 1 

6 
 Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство резьба по дереву». 1 

7 «Сказочная избушка». Украшение узором наличников. 1 

8 Самостоятельная работа: «Узорный столик». 1 
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9  «Художники и мастера Алтайского края » 1 

10 Беседа на тему «Золотая хохлома». 1 

11 «Бабушкин платок». 1 

12 «Мой любимый сказочный герой». 1 

13 Рисование игрушки грузовика. 1 

14 Самостоятельная работа: «Городской транспорт» 1 

15 Украшение расписной тарелки к новогоднему столу. 1 

16 «Новогодний натюрморт». 1 

17 Панно «Снежинки». 1 

18 Беседа по картинам на тему «Зимние виды спорта». 1 

19 «Спортивный инвентарь». 1 

20 Рисование с натуры фигурных коньков. 1 

21 Рисование с натуры игрушки сложной формы. 1 

22 Украшение листка календаря к празднику 8 Марта. 1 

23 «Домики для птиц». 1 

24 Рисование птиц (по представлению). 1 

25 Беседа на тему «Весенние пейзажи». 1 

26 Самостоятельная работа: Рисование на тему «Пришла весна». 1 

27 «Космические корабли в полете». 1 

28 Беседа на тему «Жостовская роспись». 1 

29 «Расписное блюдо». 1 

30 Рисование с натуры предметов конструктивной формы. 1 

31 Наброски столярных инструментов. 1 

32 Рисование с натуры предмета симметричной формы (школьный звонок). 1 

33 Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство » (вышивка, 

керамика). 

1 

34 Самостоятельная работа: «Узорная салфетка» (квадратная форма). 1 

 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 
 

1 класс  

Учащиеся должны знать: 

Названия используемых материалов по изобразительному искусству, основные цвета, 

основные геометрические фигуры и тела, название сторон и линий. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Организовать  своё рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать 

альбом для рисования и карандаш. 

2. Выполнять рисунки, используя только одну сторону листа. 

3. Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые линии. 

4. Ориентироваться на плоскости листа бумаги. 

5. Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направления 

штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось). 

6. Различать и называть цвета. 

7. Узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела. 

8. Передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать её сходство с известными 

геометрическими формами с помощью учителя. 

9. Узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, сравнивать 

их между собой. 
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2 класс Учащиеся должны знать: 

1. Правила свободного проведения от руки линий в нужном направлении, не поворачивая при 

этом лист. 

2. Данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать 

изображение на листе бумаги. 

3. Принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и по цвету). 

4. Названия основных и дополнительных цветов. 

5. Основные геометрические формы. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужном направлении, не поворачивая 

лист бумаги. 

2. Ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя. 

3. Использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги. 

4. Раскрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры

 изображения, направления штрихов и равномерный характер нажима на карандаш. 

5. Понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету). 

6. Рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной, треугольной формы. 

7. Различать названия цветов. 

8. Узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально- 

эстетическое отношение к ним. 

 
3 класс Учащиеся должны знать: 

1. Как ориентироваться на плоскости бумаги и в готовой геометрической форме. 

2. Способы правильного распределения величины изображения в зависимости от размера листа 

бумаги. 

3. Способы деления листа на глаз на две и четыре равные части. 

4. Основные цвета и их оттенки. 

5. В иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки 

времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Правильно располагать лист бумаги (по вертикали и по горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображения. 

2. Самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа бумаги. 

3. Ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме. 

4. Правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги. 

5. Делить лист на глаз на две и четыре равные части. 

6. Анализировать с помощью учителя строение предмета. 

7. Изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности. 

8. Рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу) 

9. Различать и называть цвета и их оттенки. 

10. В рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних предметов 

– выше; изображать близкие предметы крупнее, дальних хотя и равных по величине. 

11. Анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки. 

 

4класс Учащиеся должны знать: 

1. Названия всех изображаемых предметов. 

2. Правила передачи в рисунке формы прямоугольных, цилиндрических, конических предметов 

в несложном пространственном положении. 

3. Расположение осевых линий при построении рисунка симметричной формы. 
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4. Способы передачи объемной формы предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме). 

5. Слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения предметов. 

       Учащиеся должны уметь: 

1. Определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги. 

2. Передавать в рисунке формы прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в 

несложном пространственном положении. 

3. Использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы. 

4. Уметь передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме). 

5. Подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь). 

6. Употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки

 и пространственные отношения предметов. 

7. Рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого

 произведения изобразительного искусства. 

Музыка  

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 

музыкой, которые представляются младшему школьнику. 

К каждому году обучения сформулированы более конкретные задачи. 

Задачи предмета «Музыка» в 1 классе заключаются в следующем: 

- воспитание интереса к музыкальному искусству, увлеченности на музыкальных занятиях; 

-обобщение и систематизация жизненных и музыкальных представлений на основе эмоционально-

образного постижения детьми жанровых основ музыкального искусства 

- развитие навыков целостного восприятия музыкального сочинения и умение размышлять о его 

характере, настроении; 

- формирование первоначальных музыкально – практических умений и навыков в разных видах 

детского музицирования. 

 

Задачи предмета «Музыка» во 2 классе заключаются в следующем: 

- обогащение музыкальных впечатлений от встреч с музыкой на школьных уроках и в 

повседневной жизни; 

- формирование устойчивого интереса к музыкальным знаниям, положительного эмоционально-

образного отношения к музыке; 

- накопление интонационных знаний путем прослушивания и исполнения (в разных формах 

музицирования) лучших образцов отечественной и зарубежной музыки. 

 

Задачи предмета «Музыка» в 3 классе заключаются в следующем: 

- выявление характерных особенностей русской народной музыки и музыки народов Ближнего 
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Зарубежья; 

- знакомство с русским народными музыкальными инструментами, русскими народными 

праздниками; 

- выявление связей композиторской и народной музыки; 

- совершенствование умения целостно воспринимать музыку и размышлять о ней, сопоставляя 

интонации музыки разных народов; 

- формирование умений и навыков выразительного исполнения музыки, совершенствование 

навыков кантилены, широкого дыхания, активной дикции, ансамбля и строя; 

- выработка навыков выразительно двигаться под музыку, уметь реагировать на смену характера 

музыкального произведения, создавать пластические импровизации. 

 

Задачи предмета «Музыка» в 4 классе заключаются в следующем: 

- понятие интернациональности музыкального языка; 

- совершенствование умения целостно воспринимать музыку и размышлять о ней, сопоставляя 

интонации музыки разных стран мира; 

воспитание навыков вдумчивого вслушивания в музыкальные произведения, умения анализировать 

их содержание и средства выразительности; 

- выявление собенностей интонационно – образного воплощения содержания музыкальных 

произведений в творчестве И.С.Баха, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Э.Грига. 

- формирование навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные 

длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия 

– подголоски); 

 

Роль         

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно- эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — 

«от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства  народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства  разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и 

традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-

классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово- стилистические особенности. При этом 

надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики 

искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции 

Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 

опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально- творческой деятельности станут 

фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение 

учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижения 

культурного разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их 

ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 

того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

• хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

• пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; 

• игра на музыкальных инструментах; 

• инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; 

• освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо 
этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, 

программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о 

музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе по 1 

час в неделю, по 34 часа – во II–IV классах по 1 часу в неделю). 

Содержание учебного предмета «Музыка» 
 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств, 

характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, 

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения отечественных 
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композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор - исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно –  образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи(CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально – поэтические 

традиции: содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование 1 класс 

 
№ Название раздела, темы Количество часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого  33 

 

Тематическое планирование 2 класс 
 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1 Три кита в музыке: песня, танец, марш 9 

2 О чѐм говорит музыка 7 

3 Куда ведут нас три кита? 10 

4 Музыкальная речь  8 

 Итого 34 

            Тематическое планирование 3 класс 
 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1 Песня, танец, марш перерастают в песенность, 

танцевальность, маршевость 

9 

2 Интонация 7 

3 Развитие музыки 10 

4 Построение музыки 8 

 Итого 34 
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Тематическое планирование 4 класс 
№ Название раздела, темы Количество часов 

1 Музыка моего народа 26 

2 Композитор – исполнитель – слушатель 8 

 Итого 34 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

• развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

• побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

• развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  

жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

• формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный 

словарь), пластике, а  так же, мимике; 

• развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка 

унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен; 

• развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

• формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

• освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

 

Физическая культура. 

Адаптивная физическая культура как система разнообразных форм занятийфизическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека.  Физическое воспитание рассматривается и 

реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением. Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных целей и задач физического 

воспитания. 

Цели: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности; 

• формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

• овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умениями 

их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

• воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими упражнениями, 

культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

      Задачи 

Оздоровительные – это профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем и 

опорно-двигательного аппарата. 

Образовательные – освоение двигательных навыков и умений, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности; формирование систем элементарных знаний о здоровом образе жизни. 

Воспитательные – формирование физических и морально-волевых качеств личности. 

Коррекционные – исправление недостатков физического и психического развития посредством 

коррекционных и специальных упражнений. 

 Место предмета «Музыка» в учебном плане 

Программа рассчитана на 99 часов (три часа в неделю) в 1 классе, во 2-4 классах -

102 часа. 
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Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для увеличения подвижности 

суставов конечностей. Упражнения для развития вестибулярного аппарата. 

Развитие координационных способностей. Упражнения для формирования свода стопы 

(распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. Смена исходных 

положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на формирование 

возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего в быту, в учебном 

процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. 

Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и 

представлены большим практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для 

обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми 

мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять 

формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией 
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дефектов походки. Учителю физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в 

аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры 

ортопедической 

профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при 

различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

 
Тематическое планирование  

1 класс - 99 часов 

  

1 Основ

ы знаний о занятиях ФК и спортом. 1 

2 Ходьба 

и бег. Коррекция походки 3 

Ходьба по заданным направлениям в медленном темпе. Ходьба с различной постановкой 

стоп. Ходьба, взявшись за руки парами. Медленный бег с сохранением осанки в колонне за учителем с 

изменением направления. 

Правила поведения в физкультурном зале. Подготовка спортивной одежды к занятиям, переодевание. Название 

снарядов, понятие о ходьбе, беге 

3 Строева

я подготовка 3 

Построение в колонну по одному. Основная стойка. Повороты направо, налево. Построение в одну шеренгу, 

ранение по разметке. Игры с использованием строевых упражнений 

4 Метание

 5 

Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на правильный захват мяча, своевременное освобождение 

(выпуск) его. Броски и ловля мяча. Метание малого мяча с места правой и левой рукой. 

Экспресс-тест: метание на дальность и в цель 

5 Простра

нственная ориентировка 3 

Передвижение к ориентирам. Построение в шеренгу, в колонну по ориентирам назад, вперед в сторону, не 

нарушая построение с открытыми и закрытыми глазами 

5 Лазание

 5 

Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20-25 см. на гимнастической скамейке горизонтально 

и наклонно. Ползание по гимнастической скамейке на животе и на спине. 

Ползание. Произвольное лазанье по гимнастической стенке и подвесной лестнице. 

6 Упражн

ение на формирование равновесия 3 

Ходьба по узкому коридору, гимнастической скамейке, бревну с различными положениями рук. Стойки, 

кружения. 

7 Основы 

знаний о здоровом образе жизни. Прыжки 3 

Значение утренней гимнастики. Прыжки в длину, с места. 

8 Эстафет

ные игры с предметами 4 

9 Подвиж

ные игры на развитие быстроты, ловкости, точности движений 4 

10 Элемент

ы ритмической гимнастики 4 

Выполнение движений в соответствии со счетом учителя, бубна или музыкального 

сопровождения. Шаг галопа. Выставление ноги на пятку и на носок. Выполнение 

комплексов ритмической гимнастики 

11 Элемент

ы  зимних подвижных игр 8 

«Снайпер», «Лучшие стрелки!», «Снежком по мячу!», «Скатывание шаров», «Два мороза», катание с 

горок, «Гонки снежных комков», «Снежком в тир» 

12 Элемент

ы акробатики 4 

Подводящие упражнения к кувырку вперед. Кувырок вперед по наклонному мату. Стойка на лопатках. 
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Равновесие на одной. Прыжок вверх пригнувшись. Гимнастическая комбинация из пройденных 

упражнений 

13 Висы и 

упоры 5 

Упор в положении присев и лежа на матах. Из упора присев прыжком в упор лежа обратно. Вис стоя. Вис 

присев. Различные виды висов на перекладине 
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14 Упражнение на спортивных снарядах и тренажерах на развитие всех групп мышц 2 

15 Ходьба и бег 3 

Ходьба с сохранением правильной осанки, на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем 

своде стопы. Ходьба в чередовании с бегом. Пробежки группами и по одному 

 

 

4 16         Строевая подготовка 

Перестроение из одной шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в шеренге, в колонне. 

Повороты по ориентирам. Комплексы упражнений на осанку, стопотерапия 

17 Подвижные игры на ловкость, меткость и внимание 4 

«Перестрелка», «Пионербол с 2 мячами без сетки», «У кого больше?», «Кто быстрее», 

«Сова», «Снайпер» 

 

18 Упражнения для формирования равновесия 3 

Кружение на месте и в движении. Различные стойки на одной ноге на полу и на бревне. 

Ходьба по полу по начертанной линии. Ходьба по канату с различным положением ног. 

 

19 Подвижные игры. 2 

«Космонавты», «Кто не успел, тот проиграл», «Цветные автомобили», «Перестрелка», 

«Большой мяч», «Уголки (мышка)», «Угадай, чей голосок». 

 

20 Эстафетные игры без предметов 2 

21 Перелезание 3 

Перелезание через скамейки покрытые матом, горку матов, через рейки гимнастической 

стенки, обручи. Подлезание под препятствие. Произвольное лазание по канату. 

 

22 Ходьба и бег 2 

Чередование бега с ходьбой до 30 м. (15 м. - бег, 15 м. - ходьба). Медленный бег до 1 минуты. 

Ходьба и бег по сигналу. 

 

23 Висы и упоры 3 

Упор и присев, лежа, сидя, на локтях. Упоры на скамейке и гимнастической стенке. Висы на 

гимнастической стенке. 

 

24 Метание 4 

Упражнение с малыми и большими мячами. Упражнения с малыми упражнениями на 

меткость. Ведение мяча. Броски набивного мяча (1 кг.) Забрасывание мяча в корзину 

 

25 Прыжки 2 

На двух ногах с продвижением вперед в прямом направлении и огибая предметы. 

Прыжки на одной ноге. Выпрыгивание из глубокого приседа и из различных упоров. 

Спрыгивание с высоты на мат. Впрыгивание на горку матов. Прыжки в длину с разбега 

 

26 Строевая подготовка 2 

Расчет на первый и второй. Построение в 2 шеренги, в 2 колонны  

27 Комбинированные эстафетные игры 1 

28 Пространственная ориентировка 2 

Расширение представлений о пространстве. Нахождение углов зала  

29 Подвижные игры на развитие прыгучести, быстроты, меткости 2 

«Мяч ловцу», «Утки и охотники», «Сидячий футбол», «Переправа», «Черти», «Вызов», 

«Городки». Комплекс упражнений с предметами 

 

30 Спортивные игры 3 

«Мяч в корзину», «Пионербол», «Футбол», «Шар». Комплекс коррекционных упражнений  
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2 класс – 102 часа 
1 Основы знаний о здоровом образе жизни. Значение утренней гимнастики. Спортивная форма и обувь. 

Осанка. Разновидности ходьбы                                                                                                              2 

Ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, с различными положениями рук. 

2 Разновидность бега 2 

Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках (медленно), с преодолением простейших 

препятствий 

3. Строевая подготовка 3 

Построение в шеренгу и равнение по носкам по команде учителя. Выполнение команд : 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «На месте шагом марш!», «Класс, стой!» 

4 Метание 4 

Метание малого мяча по горизонтальной и вертикальной цели с расстояния в 2-6 м. с места и 

на дальность. Упражнения с малыми и большими мячами 

Экспресс - тесты: метание мяча вдаль и в цель 

5 Пространственная ориентировка 2 

Выполнение Общеразвивающие упражнений по инструкции с закрытыми глазами. Ходьба с 

закрытыми глазами 

6 Упражнения на формирование равновесия 3 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметами, на носках с различным движением рук, 

боком приставными шагами, по наклонной скамейке. Ходьба по полу по начертанной линии. 

Упражнения с предметами 

7 Лазанье и Перелезание. 5 

Лазанье по наклонной гимнастической скамейке (угол 20 о) одноименным и разноименным 

способами. Передвижение на четвереньках на полу по кругу на скорость и с выполнением 

заданий. 

8 Прыжки 3 

Прыжки в длину с небольшого разбега. Общеразвивающие упражнения. Игры 

9 Эстафетные игры без предметов и с предметами 3 

Корригирующие упражнения 

10 Элементы ритмической гимнастики 5 

Выполнение действий под счет, музыкальное сопровождение. Отстукивание или 

прохлопывание заданного темпа, простого ритмического рисунка. Ходьба с хлопками и с 

произнесением стихов, маршевых песен. Ходьба и остановка по окончании музыкальной 

фразы , отсчета, хлопков, шаг вальса, галопа, хороводный шаг 

11 Висы 2 

В висе на гимнастической стенке сгибание и разгибание ног. Вис лежа с использованием реек 

гимнастической стенки. 

12 Упоры 2 

Упоры на гимнастической стенке в положении стоя, меняя рейки. Упор согнувшись 

13 Строевая подготовка 3 

Перестроение из колонны по одному в кругу, двигаясь за учителем. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по двое через середину, взявшись за руки 

14 Элементы акробатики 5 

Кувырок вперед по наклонному мату, стойка на лопатках, согнув ноги. Перекаты в 

группировке. Гимнастическая комбинация. 

15 Подвижные игры на развитие  меткости и ловкости движений 2 

16 Ходьба и бег. Ходьба с перешагиванием через предмет (2-3 шт.), по разметке.  

Бег на скорость до 30 м. Игры с бегом  3 
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  17 Упражнения на снарядах и тренажерах на развитие всех групп мышц 3 

18 Элементы зимних подвижных игр. Ходьба на лыжах. 9 

«Лучшие стрелки», «Два мороза», «Снайпера», «Снежный тир», «Гонки на санках»,  

«Летающая мишень», «Снежные бабы»  

19 Упражнения на формирование равновесия 3 

Изменений исходных положений без опоры руками, из основной стойки – в стойку на одно  

колено и обратно, в полуприседе и обратно. Кружение на месте, руки в стороны, 

подпрыгивание на месте с поворотом 45-90 о . Прыжки на батуте. Перешагивание через рейки 

 

гимнастической лестницы, положенной на пол (на высоту 30-40 см.)  

20 Прыжки 4 

Прыжки в высоту с шага (с небольшого разбега, 3-4 м., с прямого разбега). Игры на развитие  

прыгучести  

21 Комбинированные эстафетные игры с предметами. Основы знаний о занятиях физкультурой и 4 

спортом.  

22 Спортивные игры (пионербол) 2 

23 Лазанье и перелезание 4 

Перелезание со скамейки на скамейку произвольным способом. Лазанье по канату и лестнице  

произвольным способом. Лазанье по гимнастической стенке различным способом. Перелезание 

через препятствие высотой до 70 см.  

24 Ходьба и бег 2 

Ходьба обычным шагом. Ходьба с энергичными движениями рук. Ходьба по ступенькам вверх  

и вниз. Свободный бег с правильной осанкой. Бег с огибанием предметов. Медленный бег до 2  

-3 мин.  

25 Строевые упражнения 3 

Расчет по порядку. Размыкание на вытянутые руки вперед, в стороны. Повороты на месте с  

переступанием. Коррекционные упражнения и упражнения с предметами.  

26 Висы и упоры 3 

Упор присев, упор лежа, вис стоя, вис присев, вис лежа с использованием нестандартного  

оборудования  

27 Элементы силовой подготовки 3 

Упражнения с гантелями, с сопротивлением, в парах  

28 Метание 4 

Упражнение с малыми и большими мячами. Броски большого мяча двумя руками из-за головы  

(в парах). Передача мяча через сетку (высота до 1,5 м.). По коридору (до 10 м.) Игры: «Передал  

- садись», «Мяч водящему», «Брось-поймай», «Охотники и зайцы», «Кто самый меткий»  

29 Эстафетные игры без предметов и с предметами 4 

30 Спортивные игры Пионербол. Футбол. 5 
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    3 класс 102 часа 

 
1         Основы знаний о здоровом образе жизни                                                                                               2 

2 Ходьба и бег 2 

Ходьба в различном темпе, с выполнением упражнений для рук. Понятие: высокий старт. 

Медленный бег до 4 мин (сильные дети) 

3 Строевые упражнения 2 

Построение в колонну, шеренгу по инструкции учителя. Повороты на месте (направо, налево) 

под счет. Размыкание и смыкание приставными шагами. 

4 Пространственная ориентировка 2 

Увеличение и уменьшение круга движением вперед и назад по ориентирам. Шаг вперед, 

назад, вправо, влево в обозначенное место с открытыми и закрытыми глазами. Игра «Чувство 

друга» 

5 Метание 3 

Метание малого мяча левой, правой рукой на дальность в горизонтальную и вертикальную 

цель (баскетбольный щит с учетом дальности отскока на расстоянии 4-8 м.) с места. 

Упражнения с малыми мячами. Игры на меткость и точность. 

6 Упражнения на формирование равновесия 3 

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет, по рейке 

гимнастической скамейки, с доставанием предметов с пола в положении приседа. Стойка на 

одной ноге, другая в сторону, вперед, назад с различными положениями рук. 

7 Лазанье и Перелезание 4 

Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз разноименным и одноименным способами, в 

сторону приставными шагами, по наклонной гимнастической скамейке (угол 20- 30 О ) с 

опорой стопы и кисти рук. Пролезание сквозь гимнастические обручи 

8 Прыжки 3 

Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед до 15 м. Прыжки в длину (место отталкивания 

не обозначено) способом согнув ноги. Ознакомление с прыжком с разбега. Способом 

перешагивания. Упражнения и игры на развитие прыгучести 

9 Спортивные игры. Пионербол. 3 

10 Элементы ритмической гимнастики 4 

Ходьба под музыку или песню учащихся. Ходьба с замедлениями и ускорениями. 

Контрастная ходьба (тихо, громко). Выполнение движений в заданном темпе по прекращению 

подсчета или музыки. Хлопки, отстукивания в разном темпе. Танцевальные позиции ног (№ 

1,2,3). Шаговые движения ног на 1 и 3 позиции вперед и в сторону 

11 Висы и упоры 3 

Вис на гимнастической стенке на согнутых руках. Упор на гимнастическом бревне и на 

скамейке. висы присев и лежа с поочередным отпусканием рук, с движением ног. Комплекс 

упражнений с предметами. 

12 Элементы акробатики 3 

Перекаты в группировке. Из положения, лежа на спине «мостик». 2-3 кувырка вперед (строго 

индивидуально). Комбинация. 

13 Упражнения на тренажерах и снарядах на развитие различных групп мышц 2 

14 Ходьба на лыжах. Элементы зимних подвижных и спортивных игр 5 

Гонки на санках, с гор. «Снежный тир», Футбол. «Снежные бабы» 

15 Эстафетные игры с предметами и без предметов. 2 

16 Ходьба и бег 2 

Ходьба с контролем и без контроля зрения. Бег в чередовании с ходьбой до 100 м. Челночный 

бег (3*5) 
 

 17 Строевые упражнения     Перестроение из колонны по одному в колонну по два через середину 

зала в движении с поворотом 

                                                                                                                                                                                 2 
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18 Ходьба на лыжах. Элементы зимних подвижных игр 4 

Игра-урок «Зарничка» 

19 Упражнения на снарядах и тренажерах на коррекцию и развитие различных групп мышц2 

20 Упражнения на формирование равновесия 2 

Сохранение устойчивости в стойке с разведенными и сомкнутыми носками с закрытыми 

глазами. Сохранение устойчивости в различных положениях на качающейся плоскости. 

Кружение на месте с переступанием (360 О) с последующей ходьбой по прямой (5-6 м.). 

Подпрыгивание на месте с поворотом на 45-90 О с открытыми и закрытыми глазами 

21 Прыжки опорные 2 

Подготовка к выполнению опорных прыжков. Прыжок боком через гимнастическую 

скамейку с опорой на руки. Прыжок в глубину из положения приседа. 

22 Подвижные игры на развитие ловкости, быстроты 2 

23 Комбинированные эстафетные игры 2 

24 Подвижные игры на развитие меткости, точности, выносливости 2 

25 Элементы зимних подвижных игр 4 

«Крепость». Катание на санках. Футбол. 

26 Лазанье и Перелезание 3 

Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом вверх и вниз, в сторону. 

Перелезание через препятствие высотой до 90 см. Подлезание под препятствие до 30 см. 

Лазанье по канату в 3 приема. 

27 Эстафетные игры без предметов 5 

28 Ходьба и бег 3 

Ходьба с различной постановкой стоп. Бег на скорость до 40 м. Понятие: эстафетный бег. 

29 Строевые упражнения 3 

Выполнение команд: «Шире шаг!», «Реже шаг!». Повороты направо, налево. Размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге 

30 Висы 3 

Вис стоя, вис присев, вис лежа с использованием реек гимнастической стенки 

31 Упоры 4 

Упор стоя, упор присев, упор лежа 

32 Пространственная ориентировка 3 

Ползание на четвереньках по начерченному коридору с открытыми и закрытыми глазами. 

Воспроизведение движений без контроля зрения 

33 Элементы силовой подготовки 3 

Упражнение с гантелями. В парах с сопротивлением 

34 Метание 4 

Метание мяча сбоку одной рукой. Мтание теннисного мяча на дальность. Бросок двумя 

руками через возвышенность (высота 2 м.) Попадание с мячом в предмет. Броски мяча двумя  

руками 

 

           35 Спортивные игры Пионербол. Футбол.         

4 
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4 класс 102    часа 
1 Основы знаний о здоровом образе жизни 2 

2 Разновидности ходьбы и бега 2 

Ходьба в быстром темпе ( на перегонки). Ходьба в приседе. Сочетание различных видов 

ходьбы сочетание различных видов бега. Понятие: низкий старт. Быстрый бег на 

месте до 10 с. Челночный бег (3*10 м.) 

3 Строевые упражнения 3 

Сдача рапорта. Поворот кругом на месте. Расчет на «первый-второй» 

4 Пространственная ориентировка 2 

Построение в круг в разных частях зала по ориентирам. Движение в колонне с 

изменением направлений по ориентирам. Ориентировка в ходьбе по начерченному 

коридору с закрытыми глазами 

5 Метание 4 

Метание мячей в цель (на стене, баскетбольный щит, мишень) и на дальность, 

ширина коридора 10-15 м. Упражнения с малыми и большими мячами «Школа 

мяча» 

6 Упражнения на формирование равновесия 3 

Ходьба по наклонной доске (угол 90 О). Расхождение вдвоем поворотом при встрече 

на полу и на гимнастической скамейке. Равновесие «Ласточка». Стойки и кружения 

7 Лазанье и Перелезание 3 

Лазанье по гимнастической стенке с переходом на гимнастическую скамейку, 

установленную наклонно, и слезание по ней произвольным способом. Лазанье по 

канату произвольным 

способом. Перелезание через бревно, скамейку. Игры 

8 Прыжки 3 

Прыжки с ноги на ногу до 20 см., в высоту способом перешагивания. Прыжок в 

длину с места на результат. Упражнения на развитие прыгучести 

9 Комбинированные эстафетные игры 3 

10 Элементы ритмической гимнастики 5 

Ходьба и бег, подпрыгивание в темпе музыки (песни). Самостоятельное составление 

несложного ритмического рисунка. Танцевальный шаг с носка. Приставной шаг в 

сторону с хлопками с ладоши. Переменный шаг в сторону 

11 Висы 2 

Вис на рейке гимнастической стенки на время, на канате с раскачиванием. 

Подтягивание в висе на канате, стоя на полу ноги врозь 

12 Упоры 3 

Упор присев, упор лежа, упор согнувшись 

13 Элементы акробатики 5 

Кувырок назад, комбинация из кувырков, «Березка», «Мостик» с помощью учителя. 

Гимнастические комбинации 

14 Упражнения на снарядах и тренажерах на коррекцию и развитие различных групп мышц 2 

Выполнение упражнений по станциям на развитие всех мышечных групп. 

15 Элементы силовой подготовки 2 

Упражнения с сопротивлением в парах, гантелями 

16 Ходьба на лыжах. Элементы зимних подвижных игр 7 

«Крепость», «Два Мороза», «гонки на санках» 
 

17 Эстафетные игры с предметами и без предметов                                                                                          2 

                                   

18 Разновидности ходьбы и бега 2 

Ходьба с изменением направления, длины и часоты шагов, с различным положением стоп и 

движением рук. Ходьба и бег с остановками по сигналу. Различные по технике, направлению 

и построению 

 

19 Строевые упражнения 2 

Перестроение из одной шеренги в две и наоборот  

20 Ходьба на лыжах. Элементы зимних подвижных и спортивных игр. Игра-урок «Зарничка» 6 

21 Упражнения на снарядах и тренажерах на коррекцию и развитие различных групп мышц. 

Выполнение упражнений на укрепление всех крупных мышечных групп по станциям. 

2 

22 Упражнения на формирование равновесия 2 

Различные виды ходьбы по гимнастической скамейке. Смена исходных положений под счет 

учителя с открытыми и закрытыми глазами. Сохранять исходные положения на качающейся 

плоскости с движением рук. Кружение на месте переступанием с последующим выполнением 

упражнений руками с наклонами, приседаниями и выпадами вперед и в сторону 
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23 Прыжки 3 

Прыжки в длину с разбега (зона отталкивания – 60 70 см.), на результат (внимание на технику 

прыжка) 

 

24 Различные виды эстафетных игр 3 

25 Спортивные игры. Пионербол. 3 

26 Лазанье и Перелезание 2 

Лазание по канату в 3 приема  

27 Ходьба и бег 2 

Различные постановки стоп при ходьбе и беге. Спиной вперед, боком, скрестным шагом 

вперед и в бок – ходьба и бег. С остановками и поворотами по сигналу. С замедлением и 

ускорением. Зигзагообразный бег. 

 

28 Строевая подготовка 3 

Перестроение из колонны по одному, в колонну по три в движении и с поворотом. 

Размыкание и смыкание. Расчет по порядку. 

 

29 Пространственная ориентировка 2 

Расширение представлений- о пространстве слева, справа, вверху, внизу, впереди, перед, за, 

между, рядом, другу за другом, через одного, вдали 

 

30 Висы 2 

Вис стоя, вис присев, вис лежа с использованием реек гимнастической стенки, низкой 

перекладины 

 

31 Упоры 2 

Упоры на левом и правом колене, упор на перекладине. Упоры лежа  

32 Элементы силовой подготовки 3 

Упражнение с сопротивлением в парах, с гантелями.  

33 Метание 4 

Упражнения с малыми и большими мячами. Броски в движущиеся цели. Перебрасывание 

мяча между предметами (расстояние между предметами 50-60 см.), расстояние до предметов 

2 м.) 

 

34 Эстафетные игры с предметами 2 

35 Спортивные игры. Пионербол. Футбол 4 

 

При оценке достижений учеников в основном следует ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения в развитии их 

двигательных способностей и коррекции двигательных навыков. 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

− старт не из требуемого положения; 

− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

− бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

− несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 

ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 
 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ  

Логопедические занятия  

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).  

Психокоррекционные занятия  

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 нравственного развития 

Программа обучающихся с умственной отсталостью и НОДА направлена на формирование 

нравственного сознания, поведения в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

Цель программы: Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи программы: 
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1. В области формирования личностной культуры: 

− формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

− закреплять нравственные понятия, основанные на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

− формировать основы нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

− формировать нравственный смысл учения; 

− формировать основы морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

− учить принимать обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

− формировать эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

− формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

− развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

 

2. В области формирования социальной культуры: 

− формировать основы российской гражданской идентичности; 

− пробуждать веру в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

− воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

− формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

− развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

− укреплять доверие к другим людям; 

− развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимать других людей и 

сопереживать им; 

− работать над становлением гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

− формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

− формировать толерантность и основы культуры межэтнического общения, 

− уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

 

3. В области формирования семейной культуры: 

 

- формировать отношение к семье как основе российского общества; 

− формировать у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

− формировать представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

− знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи 

 

Виды деятельности: 
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− организация и проведение классных и внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения; 

− формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового выбора 

мотивами долга, совести, справедливости; 

− развитие патриотических чувств обучающихся через организацию проведение внеклассных 

мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах; 

− организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и патриотами своей 

страны; 

− создание условий для проявления истинного патриотизма обучающихся, любви к Родине, школе, 

месту, в котором обучающийся растет: активное сотрудничество с социумом и общественными 

организациями по развитию патриотизма и гражданской позиции обучающихся; 

Формы внеклассной работы: 

− тематические классные часы; 

− встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

− посещение музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и 

офицерами срочной службы; 

− конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

− участие в конкурсах, посвященных правовой и патриотической тематике; 

− мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества 

− благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого человека), «Открытка ветерану», 

«Новогодняя сказка», «Цветы ветеранам» и др.; 

− шефство над ветеранами труда (чествование ветеранов труда, подготовка сувениров и подарков 

для людей); 

− встречи с интересными людьми, ветеранами локальных войн; 

− конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. 

 Традиционные мероприятия: 

− Классные часы, беседы, презентации о Конституции Российской Федерации, о государственной 

символике (Герб, Флаг Российской Федерации, герб и флаг Алтайского края) 

− Беседы, экскурсии (включая заочные), просмотр кинофильмов, сюжетно-ролевые игры с целью 

ознакомления с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина. 

− Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотры кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии, путешествия, туристско-краеведческие экспедиции, с целью ознакомления с 

историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России 

− Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам с целью знакомства с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, области, района, села; содержанием и значением 

государственных праздников. 

− Принятие посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями; знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина. 

− Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, играх военно-патриотического 

содержания, конкурсах и спортивных соревнованиях, сюжетно-ролевых играх на местности, 

встречи с ветеранами и военнослужащими; 

− Беседы, народные игры, организация и проведение национально-культурных праздников с целью 

получения первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни 

− Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

обеспечивает: 

⎯ формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

⎯ формирование позитивного отношения к собственному здоровью, соблюдение правил здорового 

образа жизни; 

⎯ здоровьесберегающий характер учебной деятельности и коммуникации, соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

⎯ формирование познавательного интереса к природе и бережного отношения к ней; 

⎯ организацию оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях адаптивной физической 

культурой и спортомформирование положительного отношения к здоровому образу жизни 

(неприятие табакокурения, алкоголя, наркотических веществ и т. д.); 

⎯ формирование 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 моделей безопасного поведения в окружающей среде и умений вести себя в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Цели: 

1. Формирование культуры безопасного поведения и здорового образа жизни, способствующего 

социальному, личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию 

обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО благодаря сохранению и укреплению здоровья, необходимого для достижения 

целей на каждом этапе своего жизненного пути. 

2. Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

Задачи: 

1. Пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

2. Формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

3. Формировать установки на использование здорового питания; 

4. Учить использовать оптимальные двигательные режимы с учетом возрастных, психологических 

и иных особенностей детей, развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

5. Ориентировать на соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

6. Формировать негативное отношение к факторам риска своего здоровья (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

7. Выработка умений противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

8. Формировать потребности 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; 

9. Формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства 

и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

10. Формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление Содержание  деятельности, мероприятия 
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деятельности 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура: 

создание условий для 

эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

- Выявление категорий детей, нуждающихся в бесплатном питании. 

- Витаминизация блюд. 

- Организация работы школьной столовой. 

- Наличие различных видов спортивного оборудования в спортзале 

и на спортивной площадке. 

- Наличие в штате педагога-психолога, логопеда, учителя 

физкультуры, мед. работника. 

Рациональная 

организация учебной 

и внеурочной 

деятельности 

обучающихся: 

повышение 

эффективности 

учебного процесса 

- Проведение тематических педсоветов по вопросам нормирования 

домашней работы обучающихся. 

- Замеры объёма времени, расходуемого обучающимися на 

выполнение тех или иных заданий. 

- Работа в классах строится на основе УМК, система которых 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

- Наличие в школе оснащенного компьютерного класса, режим 

работы в нем, режим использования ТСО и компьютерной техники на 

уроке. 

- Проведение психологических тренингов для учителей по 

вопросам индивидуального подхода к обучающимся. 

- Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы 

обучюащихся. 

- Создание ситуаций выбора обучающимися заданий, форм их 

представления и т.п. 

Эффективная 

организация 

- «Весёлые старты». 

- Физминутки на уроках. 

- «Дни здоровья». 

- Проведение бесед  по здоровьесберегающей тематике. 

- Игра-путешествие «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!» 

- Тренинг безопасного поведения «Почему вредной привычке ты 

скажешь «нет»?» 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы: 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

формирование 

культуры здоровья 

Просветительская 

работа с 

- Лекции, семинары, консультации для родителей 

(законных представителей) по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья («Почему дети и родители не всегда понимают 

друг друга?», 

«Как доставить радость маме?», «Агрессивные дети. Причины детской 

агрессии», «Утомляемость ребёнка и как с ней бороться», «Вредные 

привычки 

– профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 

- Приобретение для родителей необходимой научно- методической 

литературы. 

- Совместные праздники для детей и родителей по профилактике 

вредных привычек («Папа, мама, я – спортивная семья», «Проводы 

Зимы» , «Рыцарский турнир», «День победы» , «Всемирный день 

здоровья»). 

Родителями 

(законными 

представителями): 

объединение 

усилий школы и 

родительской 

общественности для 

формирования ЗОЖ у 

обучающихся 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

школе, предусматривает достижение следующих результатов образования: 

− Улучшение состояния здоровья обучающихся. 

− Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального 

благополучия. 

− Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации по применению 

здоровьесберегающих технологий. 

− Повышение  заинтересованности всех участников образовательногопроцесса в 

укреплении здоровья обучающихся. 

− Стимулирование повышения внимания обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к вопросам здорового образа жизни. 

− Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе и селе. 

− Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим переводом  

детей  из   специальной   медицинской   группы  в   подготовительную,  а из подготовительной в 

основную. 

− Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью); 

− Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

− Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 

секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований); 

− Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

− Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

− Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и социального-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями; 

− Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

родителями (законными представителями). 

− Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной 

физической культуры 

− Модернизация материально-технической базы школы более чем на 50%; 

− Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 
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2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных недостатками в их физическом и 

психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и индивидуальной программой реабилитации (ИПР); 

возможность освоения АООП НОО и их адаптации к условиям образовательного учреждения. 

Программа коррекционной работы содержит: 

программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), их адаптацию к условиям в образовательной организации и освоение ими АООП 

НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении АООП НОО, выбор коррекционных мероприятий; 

описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора, 

оказывающего детям необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательных или 

других организаций. 

Для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

коррекционной части общеобразовательной программы должны быть предусмотрены занятия по 

коррекции недостатков двигательных и психических функций. Предметы коррекционного цикла 

следует определять в зависимости от имеющихся у детей нарушений: 

недостатков общего психического развития; 

преимущественно двигательных; 

преимущественно речевых; 

сочетание двигательных и речевых. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной 

категории должна строиться дифференцированно. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических функций; 

логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием компьютерных 

программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия). 

Цель программы:  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

соответствии с требованиями ФГОС образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целью программы коррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе 

Задачи коррекционной работы: 
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1.Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии. 

2.Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико - педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психо – физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

3. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

4.Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

5. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

-Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников школы, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

-Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. 

-Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

-Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 

-Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого- педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

-Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 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 

Основными направлениями коррекционной работы являются 

 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с УО (ИН) с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. Проведение 

диагностической работы предполагает осуществление: 

1) 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; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 
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В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: сбор 

сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), 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: 

1. Составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогами), 

2. Формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

3. Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее социально- личностное развитие, 

4. 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, 

5. Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

6. Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

7. Социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы в МКОУ «Самсоновская  СОШ» используются 

следующие формы и методы работы: занятия индивидуальные и групповые, игры, упражнения,  

психокоррекционные методики, беседы с обучающимися, организация деятельности (игра, труд, 

изобразительная, конструирование и др.). 

3.Консультативная работа обеспечивает:  

- непрерывность специального сопровождения детей с УО (ИН) и их семей (законных 

представителей) по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся, 

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, 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 разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с УО (ИН), взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями). 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 учителя-

предметника, классного руководителя и/или его родителей, направленное на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. В процессе информационно- 
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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 школы 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 обучюащихся с целью определения имеющихся проблем, 

разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

обучающихся. Взаимодействие специалистов школы с организациями и органами государственной 

власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и 

поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с УО (ИН). 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), со 

средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к лицам 

с УО (ИН), с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с УО 

(ИН) и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с УО (ИН), с родителями обучающихся с УО (ИН) в решении 

вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Логопедические занятия 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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). 

 

Психокоррекционные занятия. 

Занятия проводит педагог- психолог. 

Цель психо- корреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы: 

- формирование учебной мотивации; 

- активизация мыслительной деятельности; 

- формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

- развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции, развитие способности к 

сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими в социуме, семье, 

школе, классе; 

- повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

 

№ 

занятия 

тема занятий Цель 

1 Способы человеческого общения. Познакомить со способами 

человеческого общения: речевым, 

мимикой и жестами. 
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2 Отношение к окружающим людям, умение 

слушать. 

Научить слушать собеседника. 

3 Настроение мое и окружающих. Познакомить со способом 

регулирования настоения 

 

4 

Поступки мои и окружающих. Познакомить с приемами 

оценивания поступков 

своих и окружающих. 

 

5 

Индивидуальные особенности человека. 

Характер. Способности. 

Раскрыть понятия «характер», 

«способности». 

 

6 

«Волшебные слова», вежливое отношение к 

людям. 

Познакомить с группами слов 

вежливого обращения. 

 

7 

Кто я в мире взрослых. Обязанности мои и 

окружающих меня людей. 

Обсудить культуру поведения и 

распределение обязанностей 

 

8 

Умеем ли мы общаться. Обобщающее занятие. Повторить изученные понятия; 

отработать практические способы 

человеческого общения и 

вежливого обращения. 

 

9 

Образ. Образное мышление. Раскрыть понятия «Образ», 

«образное мышление». 

10 Образное мышление со зрительными, 

слуховыми, осязательными образами. 

Дополнить знания о понятии 

«образное мышление», его 

разновидностях. 

11 Абстрактное мышление Раскрыть понятие «абстрактное 

мышление». 

12 Что такое восприятие. Как мы воспринимаем 

окружающий мир. Отличия восприятия от 

ощущений. 

Закрепить понятия «восприятие», 

«ощущения». 

13 Восприятие величины, формы, цвета. Раскрыть приемы восприятия 

величины, формы, цвета. 

14 Восприятие пространства: размер, направление, 

расстояние. 

Раскрыть приемы восприятия 

пространства. 

15 Восприятие движения. Раскрыть приемы восприятия 

движения 

16 Восприятие времени Раскрыть приемы восприятия 

времени. 

17 Игры на развитие ощущений и восприятия Учить распознавать и развивать 

ощущения и восприятия. 

18 Иллюзия восприятия Раскрыть понятие «иллюзии 

восприятия». 

19 Правила восприятия материала Раскрыть правила восприятия 

материала. 

20 Наблюдательность. Игры на развитие 

наблюдательности 

Закрепить понятие 

«наблюдательность». 

21 Что такое память. Раскрыть понятие «память», роль 

памяти в жизни человека. 

22 Зрительная память. Раскрыть понятие «зрительная 

память». 
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23 Приемы запоминания. Познакомить с приемом 

запоминания через оживление 

картин. 

24 Слуховая память. Слуховые представления при 

запоминании. 

Раскрыть понятие «слуховая 

память». 

25 Двигательная память. Ощущение движения при 

запоминании. 

Раскрыть понятие «двигательная 

память». 

26 Осязательная память. Тактильные 

представления при запоминании 

Раскрыть понятие « осязательная 

память». 

27 Обонятельная и вкусовая память. Раскрыть понятие «обонятельная и 

вкусовая память». 

28 Учимся честно говорить о поступке. Раскрыть понятие качества 

«честность». 

29 Почему трудно бывает признать свою вину? Раскрыть понятие «вина». 

30 Учимся справляться с чувством протеста. Раскрыть понятие «протест». 

31 Когда опасен гнев? Раскрыть понятие «гнев». Способы 

избавления от гнева. 

32 Практические занятия-игры Отработка на практике 

полученных навыков и знаний 

33 Практические занятия-игры 

Результаты освоения: 

1. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; 

2. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; 

3. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

4. Формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курса коррекционно-развивающей области конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Коррекционные занятия «Ритмика» 

Занятия проводят учитель музыки или учитель начальных классов. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с УО 

(ИН) в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, 

движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и 

речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию 

общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни у обучающихся с УО (ИН). 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; 

быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, 

трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в 
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одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение 

и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба 

в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); 

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.); 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных 

композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, 

динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере 

исполнения (легко, более твердо и др.). 

Результаты освоения: 

1. Развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, координации 

движений, двигательных умений и навыков; 

2. Формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

3. Овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с 

музыкой; 

4. Развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

5. Овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

6. Развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической и 

социальной помощи обучающимся с умственной отсталостью и НОДА с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и ИПР); 

 

Коррекционно-развивающего курса «Путь к успеху» 

 
Программа коррекционно-развивающего курса способствует: эффективной и быстрой 

адаптации школьников к учебной деятельности; формированию навыков произвольности и 

самоконтроля, усвоению простейших приемов эффективного восприятия и запоминания аудиальной 

и визуальной информации, достижению высокого уровня развития наглядно-образного мышления и 

созданию фундамента для эффективного последующего развития абстрактно-логического 

мышления. Развивающие занятия и упражнения дают возможность проведения эффективной 

диагностики интеллектуального и личностного развития детей. Непрерывность мониторинга 

обусловлена тем, что развивающие игры и упражнения в основном базируются на различных 

психодиагностических методиках. Следует отметить, что игровой, увлекательный характер заданий, 

являющихся в то же время психологическими тестами, смягчает ситуацию стресса при проверке 

уровня развития, что позволяет детям, отличившимся повышенной тревожностью 

продемонстрировать свои истинные возможности в более полной мере. Для итогового тестирования 

в конце каждого учебного года применяются стандартные, рекомендованные для использования в 

образовательной сфере и снабженные нормативными показателями для соответствующих 

возрастных групп методики. Работа с обучающимися организованна преимущественно в игровой 

форме, наиболее доступной для детей с особыми образовательными потребностями. Это 

способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формированию учебной 

мотивации через мотив достижения успеха в игровой деятельности. 
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Таким образом, использование развивающих игр и упражнений в образовательном процессе 

оказывает благотворное влияние на развитие не только познавательной, но и личностно-

мотивационной сферы учащихся. Создаваемый на занятиях благоприятный эмоциональный фон в 

немалой степени способствует развитию учебной мотивации, что является необходимым условием 

эффективной адаптации младшего школьника к условиям новой для него среды и успешного 

протекания всей последующей учебной деятельности. 

Программа коррекционно-развивающего курса имеет непосредственную связь со всеми 

основными предметами начального образования. Например, развитие мышления, внимания, памяти, 

помогает обучающимся лучше анализировать и глубже понимать читаемые тексты и изучаемые на 

уроках русского языка правила, свободнее ориентироваться в закономерностях окружающей 

действительности. 

 Цели, задачи программы коррекционно-развивающего курса «Путь к успеху», 1-4 класс. 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи детям младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, 

социальной адаптации посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса, формировании универсальных учебных действий, с учетом возможностей ребенка. 

Задачи программы: 

• формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

• развитие внимания (устойчивости, концентрации, переключения, самоконтроля и т.д.); 

• развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти); 

• развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной координации; 

• формирование учебной мотивации и полезной деятельности; 

• развитие личностной сферы (в том числе снятие характерных для адаптационного периода 

тревожности, робости, агрессивно-защитных реакций, формирование адекватной самооценки, 

развитие коммуникативных способностей). 

Личностные 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

• Положительное отношение к школе. 

• Принятие социальной роли ученика. 

• Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

• Способность к оценке своей учебной деятельности. 

• Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

• Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием. 

• Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

 Содержание программы коррекционно-развивающего курса «Путь к успеху», 1-4 класс 

1 класс (33 часа на учебный год) 

Стартовая диагностика готовности к школьному обучению (1ч). 

Раздел 1. Развитие личностно-мотивационной сферы (3ч). 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических комплексов, 

связанных с периодом адаптации. Упражнения-этюды на перевоплощение, рисунки «Моя проблема», 

тестирование уровня тревожности с помощью методики «Дом. Дерево. Человек». В конце первого 

этапа проводится обязательное тестирование уровня утомления, по результатам которого даются 

рекомендации родителям. 
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Раздел 2. Формирование общеинтеллектуальных умений (9ч). 

Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на 

наглядном уровне. Развитие способности анализировать простые закономерности. Умение выделять 

в явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества. Упражнения на 

простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объекта на составные элементы; 

сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвету, размеру, 

форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на группировку: «Исключи лишнее», 

«Сходство и различие», «Продолжи закономерность»; аналитические задачи 1-го типа с прямым 

утверждением. 

Раздел 3. Развитие внимания (6ч). 

Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах, «Графический диктант» с выявлением 

закономерностей (по визуальному образцу), составление простых узоров из карточек по образцу 

(«Мозаика»), знакомство с игрой «Муха» — 1-й уровень (с указкой у доски), игры «Внимательный 

художник», «Точки», «И мы...», «Запутанные дорожки». 

Раздел 4. Развитие объема и устойчивости визуальной памяти (6ч). 

Упражнения на запоминание различных предметов (5—6 предметов без учета 

месторасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия». 

Раздел 5. Развитие пространственного восприятия и воображения (3ч). 

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, выделение фигуры 

из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения. Упражнения на 

развитие пространственной координации (понятия — слева, справа, перед, за и т.п.): «Графический 

диктант», наложенные рисунки, составление мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в тетрадь, 

нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. 

Раздел 6. Формирование простейших поисковых умений (4ч). 

Знакомство с причиной и следствием событий, с противоречиям. Упражнения на поиск и 

выявление закономерностей, умозаключения по аналогии, целенаправленный перебор логических 

возможностей. Составление загадок с использованием главной функции предмета. 

Итоговая диагностика (1ч). 

2 класс (34 часа на учебный год) 

Стартовая диагностика (1ч). 

Раздел 1. Формирование общеинтеллектуальных умений (9ч). 

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать. Умение строить 

простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться от 

несущественных признаков. Упражнения на простейшие обобщения типа «Продолжи числовой ряд», 

«Продолжи закономерность», «Дорисуй девятое», несложные логические задания на поиск 

недостающей фигуры с нахождением 1—2 особенностей, лежащих в основе выбора, 

«Противоположное слово», «Подбери пару», аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным 

утверждением). 

Раздел 2.Развитие внимания (6ч). 

Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков самоконтроля. 

Упражнения на развитие навыков самоконтроля: «Графический диктант» (двухцветные варианты с 

аудиальной инструкцией), игра «Муха» — 2-й уровень (с визуальным контролем), поиски ходов в 

лабиринтах с опорой на план, составление узоров («Мозаика», «Точки», выполнение заданий 

«Запутанные дорожки», игра «Внимательный художник»). 

Раздел 3.Развитие памяти (4ч). 

Развитие визуальной и аудиальной памяти. Упражнения, аналогичные используемым на 1-м 

этапе, однако объем материала для запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом 

расположения). Игра «Снежный ком» для запоминания информации. 

Раздел 4. Развитие пространственного восприятия и воображения (3ч). 

Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование элементов конструктивного 

мышления и конструктивных навыков. Игры на перевоплощение: «Мозаика» (из 9 элементов) с 

зарисовыванием в тетрадь, «Зашифрованный рисунок», получение заданной геометрической фигуры 

из других фигур, складывание узоров по образцу и памяти. 

Раздел 5. Формирование простейших поисковых умений (6ч). 
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Формирование логической операции классифицирования по двум свойствам. Формирование 

умения рассматривать различные пути или варианты достижения цели. Оперируя предметами в 

мысленном плане, представляя разные варианты их возможных изменений и найти лучшее решение. 

Раздел 6. Формирование личностно-мотивационной сферы (4ч). 

Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, требующие 

нетрадиционного подхода (задание «Подбери пару», лабиринты, логические задачи). 

Итоговая диагностика (1ч). 

3 класс (34 часа на учебный год) 

Стартовая диагностика (1ч). 

Раздел 1. Формирование общеинтеллектуальных умений (9ч). 

Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности анализировать. Анализ 

и синтез на основе построения простейших обобщений с абстрагированием от несущественных 

признаков. Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных признаков, 

выделения существенных признаков с последующим использованием проведенного обобщения и 

выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий 

по заданной закономерности. Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 1— 3 

особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий) 

от другой. Упражнения на вывод заключения из двух отношений, связывающих три объекта 

(аналитические задачи 2-го типа). 

Раздел 2.Развитие внимания (6ч). 

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. Упражнения на 

поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьми собственных планов к 

лабиринтам, игра «Муха» — 3-й уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто быстрее и 

точнее», основанная на диагностическом тесте «Корректурная проба», поиск ошибок в тексте. 

Раздел 3.Развитие памяти (4ч). 

Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, устойчивости, 

эффективности перевода информации из кратковременной в долговременную память). Упражнения, 

аналогичные используемым на 2-м этапе, с увеличением объема и сложности запоминаемой 

информации, а также упражнение «Зрительный диктант», игра «Волшебный мешочек». 

Раздел 4. Развитие пространственного восприятия и воображения (3ч). 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Упражнения, аналогичные применяемым на 2-м этапе, составление плоскостных геометрических 

фигур и предметов с использованием специальных наборов «Волшебный круг» 

Раздел 5. Формирование простейших поисковых умений (6ч). 

Формирование умения рассматривать различные пути или варианты достижения цели. 

Оперируя предметами в мысленном плане, представляя разные варианты их возможных изменений и 

нахождение лучшего решения. Решение частично-поисковых задач разного уровня. 

Раздел 6. Формирование личностно-мотивационной сферы (4ч). 

Развитие навыков совместной деятельности. Упражнения, развивающие навыки совместной 

деятельности и чувство ответственности за принятое решение. 

Итоговая диагностика(1). 

4 класс (34 часа на учебный год) 

Стартовая диагностика (1ч). 

Раздел 1. Формирование общеинтеллектуальных умений (9ч). 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации предметов, чисел, 

понятий по заданному основанию классификации; решение логических задач, требующих 

построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением 

«логического квадрата»); переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и 

недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопросами; логическое обоснование 

предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в приводимых рассуждениях 

(«Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»). 

Раздел 2.Развитие внимания (6ч). 
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Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. Упражнения, 

аналогичные применяемым на 3-м этапе; самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Раздел 3.Развитие памяти (4ч). 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти. 

Упражнения, аналогичные используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, сложности и 

времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной 

инструкцией. 

Раздел 4. Развитие пространственного восприятия и воображения (4ч). 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Раздел 5. Формирование простейших поисковых умений (5ч). 

Формирование умения рассматривать различные пути или варианты достижения цели. 

Умение делать определенное умозаключение для формирования выводов из нескольких суждений. 

Целенаправленный перебор логических возможностей. Решение поисковых задач разного уровня. 

Раздел 6. Формирование личностно-мотивационной сферы (4ч). 

Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной деятельности, 

окончание формирования социального статуса ученика 

Итоговая диагностика (1ч). 
 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ Название темы, раздела Кол – во часов 

  

 

 

 
1 Стартовая диагностика готовности к школьному обучению 1 

2 Развитие личностно-мотивационной сферы 3 

3 Формирование общеинтеллектуальных умений 9 

4 Развитие внимания  
 

 

 

 

 

войны 

 

 

6 

5 Развитие объема и устойчивости визуальной памяти  6 
6 Развитие пространственного восприятия и воображения  

 

3 

7 Формирование простейших поисковых умений  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рос 

РРоссия.  

4 

 8 Итоговая диагностика  

 

1 
 Всего 

 

 

 

33 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Название темы, раздела Кол – во часов 

  

 

 

 
1 Стартовая диагностика готовности к школьному обучению 1 

2 Формирование общеинтеллектуальных умений 9 

3 Развитие внимания  
 

6 

4 Развитие памяти  

 

 

 

 

 

войны 

 

 

4 

5 Развитие пространственного восприятия и воображения  3 
6 Формирование простейших поисковых умений  6 

7 Формирование личностно-мотивационной сферы   

 

 

 

 

 

 

 

Рос 

РРоссия.  

4 

 8 Итоговая диагностика  

 

1 
 Всего 

 

 

 

34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Название темы, раздела Кол – во часов 

  

 

 

 
1 Стартовая диагностика готовности к школьному обучению 1 

2 Формирование общеинтеллектуальных умений 9 

3 Развитие внимания  
 

6 
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4 Развитие памяти  

 

 

 

 

 

войны 

 

 

4 

5 Развитие пространственного восприятия и воображения  3 
6 Формирование простейших поисковых умений  6 

7 Формирование личностно-мотивационной сферы   

 

 

 

 

 

 

 

Рос 

РРоссия.  

4 

 8 Итоговая диагностика  

 

1 
 Всего 

 

 

 

34 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Название темы, раздела Кол – во часов 

  

 

 

 
1 Стартовая диагностика готовности к школьному обучению 1 

2 Формирование общеинтеллектуальных умений 9 

3 Развитие внимания  
 

6 

4 Развитие памяти  

 

 

 

 

 

войны 

 

 

4 

5 Развитие пространственного восприятия и воображения  3 
6 Формирование простейших поисковых умений  6 

7 Формирование личностно-мотивационной сферы   

 

 

 

 

 

 

 

Рос 

РРоссия.  

4 

 8 Итоговая диагностика  

 

1 
 Всего 

 

 

 

34 

   

    Коррекционно-развивающий курс  «Учись учиться» 

 

Разработка программы обусловлена психолого-педагогическим сопровождение детей с ОВЗ, 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам начального общего 

образования, разработанной на основании специальных (коррекционных) программ для  учащихся 1-

4 классов, имеющих низкий уровень познавательных УУД.  

 

Цели программы: развитие и коррекция познавательных процессов младших школьников с целью 

улучшения восприятия, переработки и усвоения программного материала, повышение уровня 

обучаемости учащихся имеющих низкий  и ниже возрастной нормы уровень познавательной сферы, 

детей с ОВЗ. 

      Принципы программы: 

1.  Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса оказания 

психологической помощи. Этот принцип является основополагающим всей коррекционной работы, 

так как эффективность коррекционной работы на 90% зависит от комплексности, тщательности и 

глубины предшествующей диагностической работы. 

Названный принцип реализуется в двух аспектах. 

Во-первых, началу осуществления коррекционной работы обязательно должен предшествовать 

этап прицельного комплексного диагностического обследования, на его основании составляется 

первичное заключение и формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. 

Эффективная коррекционная работа может быть построена лишь на основе предварительного 

тщательного психологического обследования. 

Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей деятельности психолога требует 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения, деятельности, динамики 

эмоциональных состояний клиента, его чувств и переживаний в процессе коррекционной работы. 

2. Принцип нормативности развития. Нормативность развития следует понимать как 

последовательность сменяющих друг друга возрастов 

3. Принцип коррекции «сверху вниз». Данный принцип, выдвинутый Л.С. Выготским, 

раскрывает направленность коррекционной работы. В центре внимания психолога стоит завтрашний 

день развития, а основным содержанием коррекционной деятельности является создание «зоны 

ближайшего развития» для клиента (у Л.С. Выготского такими клиентами выступали дети). 

Коррекция по принципу «сверху вниз» носит опережающий характер и строится как психо-
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логическая деятельность, нацеленная на своевременное формирование психологических 

новообразований. 

4. Принцип коррекции «снизу вверх». При его реализации в качестве основного содержания 

коррекционной работы рассматриваются упражнение и тренировка уже имеющихся 

психологических способностей. Коррекция поведения должна строиться как подкрепление 

(положительное или отрицательное) уже имеющихся шаблонов поведения с целью закрепления 

социально-желательного поведения и торможения социально-нежелательного поведения. 

5. Принцип системности развития психологической деятельности. Этот принцип задает 

необходимость учета в коррекционной работе профилактических и развивающих задач. 

Он базируется на результатах диагностического обследования, итогом которого становится 

представление системы причинно-следственных связей и иерархии отношений между симптомами и 

их причинами. 

6. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип определяет выбор средств и 

способов достижения цели, пути и способы их реализации и тактику проведения коррекционной 

работы. Сама коррекционная работа строится не как простая тренировка навыков и умений, а как 

целостная осмысленная деятельность, естественно и органически вписывающаяся в систему 

повседневных  жизненных отношений ребенка. Особенно широко в коррекционной работе с детьми 

используется понятие «ведущая деятельность». В младшем школьном возрасте такой ведущей 

деятельностью является игра в различных ее разновидностях, в подростковом возрасте — общение и 

различного рода совместная  деятельность. 

    Деятельностный принцип коррекции: во-первых, определяет сам предмет приложения 

коррекционных усилий, а во-вторых, задает способы коррекционной работы через организацию 

соответствующих видов деятельности путем формирования обобщенных способов ориентировки 

6. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Этот принцип согласует требования соответствия хода психического и личностного развития 

клиента нормативному развитию, с одной стороны, и признание бесспорного факта уникальности и 

неповторимости конкретного пути развития личности — с другой. Коррекционная программа 

никоим образом не может быть программой усредненной, обезличенной или унифицированной. 

Напротив, через оптимизацию условий развития и предоставление ребенку возможностей для 

адекватной широкой ориентировки в проблемной ситуации она создает максимальные возможности 

для индивидуализации пути развития клиента и утверждения его «самости». 

7. Принцип комплексности методов психологического воздействия. Этот принцип 

утверждает необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из 

арсенала практической психологии.              

8. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

коррекционной программе. Принцип определяется той ролью, которую играет ближайший круг 

общения в психическом развитии клиента. Система отношения ребенка с близкими взрослыми, осо-

бенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, составляют 

важнейший компонент социальной ситуации развития ребенка, определяют зону ее ближайшего 

развития. Ребенок не развивается как изолированный индивид отдельно и независимо от социальной 

среды, вне общения с другими людьми. Ребенок развивается в целостной системе социальных 

отношений, неразрывно от них и в единстве с ними.  

10. Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов. При 

составлении коррекционных программ необходимо опираться на более развитые психические про-

цессы и использовать методы, их активизирующие. 

11. Принцип программированного обучения. Наиболее эффективно работают 

программы, состоящие из ряда последовательных операций, выполнение которых сначала с пси-

хологом, а затем самостоятельно приводит к формированию необходимых умений и действий. 

12. Принцип усложнения. Каждое задание должно проходить ряд этапов: от минимально 

простого — к максимально сложному. Это позволяет поддерживать интерес в коррекционной работе 

и дает возможность ребенку испытать радость преодоления. 

13. Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

коррекционной программы необходимо переходить к новому объему материала только после отно-

сительной сформированности того или иного умения. Увеличивать объем материала и его 

разнообразие необходимо постепенно. 
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14. Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, 

упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный фон, 

стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно завершаться на 

позитивном эмоциональном фоне. 

  

Содержание программы.1 класс 

Раздел 1. Диагностический блок  

Занятие 1. Вводное занятие. Знакомство с программой и обучением. Начальная диагностика и 

тестирование. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер. 

Занятие 2. Начальная диагностика и тестирование. Диагностика динамики развития когнитивных и 

эмоционально-волевой сфер. 

 

Раздел 2.  Коррекционно-развивающие занятия. 

Занятие 3. Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Допиши по аналогии», «Раздели на группы», «Нарисуй по точкам». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 4. Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять понятия. 

«Найди слово в слове», «Шифровальщик», «Повтори фигуру». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 5. Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Вставь слово», «Нарисуй по точкам». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 6.  Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Восстанови порядок», «Нарисуй по точкам», «Найди слова». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 7. Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Найди общее название», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по точкам». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 8. Упражнения на развитие способности к классификации, абстрагированию. 

«Замени одним словом», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по точкам». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 9. Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Замени одним словом», «Найди общее название», «Нарисуй по точкам». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

 

Занятие 10.  Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Восстанови слова», «Выбери правильный ответ», «Нарисуй по точкам». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 11.  Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями.  

«Подчеркни «наоборот», «Вставь числа», «Нарисуй по точкам». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 12. Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Найди общее название», «Шифровальщик», «Нарисуй по точкам». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 13. Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Найди лишнее слово», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 14. Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

 «Допиши по аналогии», «»Допиши «наоборот», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 15. Упражнения на развитие способности к классификации, абстрагированию. 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 16. Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Продолжи ряд слов», «Соедини половинки слов», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения 
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программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 17. Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Найди слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 18. Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Допиши «наоборот», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 19.  Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять понятия. 

«Выбери правильный ответ», «Найди слово в слове», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 20. Упражнения на развитие способности к классификации, абстрагированию. 

«Найди слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 21.  Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Выбери правильный ответ», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 22. Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 23.  Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Найди лишнее слово», «Раздели на группы», «Раскрась картинку». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 24.  Упражнения на развитие  внимания, наблюдательности, навыков устного счёта. 

«Тренируй внимание», «Соедини половинки слов», «Раскрась картинку». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 25.  Упражнения на развитие внимания. 

«Тренируй внимание», «Найди пару», «Раскрась картинку». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 26. Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Подчеркни «наоборот», «Найди слова», «Раскрась картинку». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 27. Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Составь слова», «Раскрась картинку». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 28.Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Выбери правильный ответ», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Занятие 29. Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Собери слова», «Шифровальщик», «Раскрась картинку». 

Занятие 30.Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Допиши по аналогии», «Соедини выражения», «Раскрась картинку». 

Занятие 31. Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Допиши по аналогии», «Вставь числа», «Раскрась картинку». 

Занятие 32.Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Найди пару», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

 

Раздел 3. Диагностический блок. 

Занятие 33. Итоговая диагностика и тестирование. Диагностика динамики развития когнитивных 

и эмоционально-волевой сфер 
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Тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Часы учебного 

времени 

Примечание 

1 блок диагностический 

1. Диагностика познавательной сферы  развития 1  

2.  Диагностика эмоционально-волевой сферы развития 1  

2 блок коррекционно-развивающие занятия 

3. Занятие 1 1  

4. Занятие 2 1  

5. Занятие 3 1  

6. Занятие 4 1  

7. Занятие 5 1  

8. Занятие 6 1  

9. Занятие 7 1  

10. Занятие 8 1  

11. Занятие 9 1  

12. Занятие 10 1  

13. Занятие 11 1  

14. Занятие 12 1  

15. Занятие 13 1  

16. Занятие 14 1  

17. Занятие 15 1  

18. Занятие 16 1  

19. Занятие 17 1  

20. Занятие 18 1  

21. Занятие 19 1  

22. Занятие 20 1  

23. Занятие 21 1  

24. Занятие 22 1  

25. Занятие 23 1  

26. Занятие 24 1  

27. Занятие 25 1  

28. Занятие 26 1  

29. Занятие 27 1  

30. Занятие 28 1  

31. Занятие 29 1  

32. Занятие 30 1  

3 блок диагностический 

33. Диагностика динамики развития когнитивных и 

эмоционально-волевой сфер 

1  

ИТОГО 33  

 

Содержание программы 2 класс . 

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1. Вводное занятие. Знакомство с программой и обучением. Начальная диагностика и 

тестирование. 

Занятие 2. Диагностика когнитивных и эмоционально-волевой сфер развития 

 

Раздел 2. Корреционно-развивающие занятия. 

Занятие 3. Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Восстанови слова», «Найди слова», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 4. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. «Вставь по 
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аналогии», «Слова рассыпались», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 5. Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Найди лишнее слово», «Найди слова», «Допиши пословицу», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 6. Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений между 

понятиями. «Соедини половинки слов», «Слова рассыпались», «Наоборот», «Нарисуй такую же 

фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 7.  Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). «Найди лишнее слово», 

«Восстанови слова», «Составь новое слово», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 8. Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. «Составь новое слово», 

«Вставь по аналогии», «Крылатые» выражения», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 9. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. «Вставь по 

аналогии», «Найди лишнее слово», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 10. Упражнения на развитие логического мышления.«Подбери слово», «Тренируй 

логическое мышление», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 11. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. «Найди 

лишнее слово», «Проведи аналогию», «Составь новые слова», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 12. Упражнения на развитие быстроты реакции. «Вставь по аналогии», «Развивай 

быстроту реакции», «Составь пару», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 13. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. «Вставь 

по аналогии», «Составь пару», «Превращение слов», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 14.Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. «Составь пару», 

«Найди общее название», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 15. Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. «Найди 

общее название», «Раздели слова на группы», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 16. Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. «Найди пару», 

«Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру», «Найди лишнее слово». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 17.  Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений 

между понятиями. «Составь новые слова», «Найди лишнее слово», «Наоборот», «Нарисуй такую же 

фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 18.  Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 

«Найди слова», «Слова рассыпались», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 19. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. «Вставь 

по аналогии», «Составь слова», «Продолжи числовой ряд», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 20. Упражнения на развитие вербально – логического мышления. «Допиши 

определения», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру», «Продолжи числовой ряд». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 21. Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. «Шифровальщик», 

«Найди пару», «Допиши определения», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 22.  Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений 

между понятиями. «Найди общее название», «Восстанови слова», «Развивай логику», «Нарисуй 

такую же фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 
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Занятие 23.  Упражнения на развитие внимания. «Раздели слова на группы», «Найди пару», 

«Тренируй внимание», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 24. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. «Найди 

все слова в строчках», «Вставь по аналогии», «Впиши слова», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 25. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. «Раздели 

слова на группы», «Составь слово», «Волшебный квадрат», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 26. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. 

«Превращение слов», «Вставь по аналогии», «Шифровальщик», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 27.Упражнения на развитие мыслительной операции анализ через синтез.«Развивай 

логику», «Восстанови слова», «Анаграммы», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 28. Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. «Раздели слова на 

группы», «Шифровальщик», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 29. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. «Вставь 

по аналогии», «Найди лишнее слово», «продолжи числовой ряд», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 30.  Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. «Раздели слова на 

группы», «Крылатые выражения», «Развивай внимание», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 31.  Упражнения на развитие внимания. «Найди общее название», «Слова рассыпались», 

«Развивай внимание», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 32. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями.«Слова 

рассыпались», «Вставь по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру», «Найди общее название». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

 

Раздел 3. Диагностический блок. 

Занятие 33. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер 

Занятие 34. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер. 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Часы 

учебного 

времени 

Примечание 

1 блок диагностический 

1. Диагностика когнитивных и эмоционально-волевой сфер 

развития 

1  

2. Диагностика когнитивных и эмоционально-волевой сфер 

развития 

1  

2 блок коррекционно-развивающие занятия 

3. Занятие 1 1  

4. Занятие 2 1  

5. Занятие 3 1  

6. Занятие 4 1  

7. Занятие 5 1  

8. Занятие 6 1  

9. Занятие 7 1  

10. Занятие 8 1  
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11. Занятие 9 1  

12. Занятие 10 1  

13. Занятие 11 1  

14. Занятие 12 1  

15. Занятие 13 1  

16. Занятие 14 1  

17. Занятие 15 1  

18. Занятие 16 1  

19. Занятие 17 1  

20. Занятие 18 1  

21. Занятие 19 1  

22. Занятие 20 1  

23. Занятие 21 1  

24. Занятие 22 1  

25. Занятие 23 1  

26. Занятие 24 1  

27. Занятие 25 1  

28. Занятие 26 1  

29. Занятие 27 1  

30. Занятие 28 1  

31. Занятие 29 1  

32. Занятие 30 1  

3 блок диагностический 

33. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-

волевой сфер 

1  

34. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-

волевой сфер 

1  

ИТОГО 34  

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Диагностический блок 

Занятие 1. Знакомство с программой и обучением. Диагностика развития когнитивных и 

эмоционально-волевой сфер. 

Занятие 2. Диагностика развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер. 

 

Раздел 2. Коррекционно-развивающие занятия. 

Занятие 3. Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные операции анализа 

и синтеза). Развитие пространственных представлений. «Проведи аналогию», «Шифровальщик», 

«Составь анаграмму», «Дорисуй по клеточкам». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная 

версия) 

Занятие 4. Упражнения на развитие  зрительной памяти.  «Вставь недостающее слово», «Найди 

лишнее слово»», «Найди слова в слове», «Потренируй память». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 5. Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. «Проведи аналогию», 

«Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй по клеточкам». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 6. Упражнения на развитие пространственных представлений, мыслительных 

операций анализа и синтеза. «Потренируй логическое мышление», «Развивай память», «Найди 

слова в слове», «Нарисуй фигуру по клеточкам». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная 

версия) 

Занятие 7. Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Найди общее 

название», «Развивай внимание», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй по клеточкам». 



130 

 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 8.  Упражнения на развитие внимания.«Проведи аналогию», «Найди лишнее слово», 

«Развивай быстроту реакции», «Развивай внимание». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 9. Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Тренируй внимание», 

«Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», «Развивай быстроту реакции». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 10. Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию.«Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово», 

«Тренируй память». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 11. Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию.«Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», «Развивай логическое 

мышление», «Развивай внимание». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 12. Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Восстанови слова», 

«Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Посмотри и запомни». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 13. Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию.«Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», «Развивай внимание», 

«Выбери два главных слова». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 14.  Упражнения на установление связи между понятиями.«Найди лишнее 

словосочетание», «Тренируй логической мышление», «Дорисуй по клеточкам», «Вставь по 

аналогии». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 15.  Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию.«Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Развивай логической 

мышление», «Дорисуй по клеточкам». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 16.  Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания. «Найди 

лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй по клеточкам». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 17.Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти.«Составь слова», 

«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 18. Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Составь анаграмму», 

«Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», «Соедини половинки слов». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 19.  Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию.«Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по клеточкам», «Закончи 

предложение». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 20. Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Найди лишнее 

слово», «Восстанови слова», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по клеточкам». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 21. Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Проведи аналогию», 

«Восстанови рассказ», «Выбери два главных слова», «Нарисуй по клеточкам». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 22.  Упражнения на установления связи между понятиями.«Составь пропорции», 

«Составь слова», «Из двух слов составь одно», «Нарисуй по клеточкам». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 23.  Упражнения на развитие логического мышления.«Развивай логическое мышление», 

«Продолжи числовой ряд», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 24.  Упражнения на развитие зрительной памяти.«Развивай зрительную память», «Найди 

общее название», «Нарисуй по клеточкам», «Восстанови рассказ». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 25.  Упражнения на развитие зрительной памяти.«Получи новое слово», «Проведи 

аналогию», «Развивай зрительную память», «Исправь ошибки». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 



131 

 

Занятие 26.  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.«Проведи аналогию», 

«Развивай зрительную память», «Развивай логическое мышление», «Нарисуй по клеточкам». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 27.  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.«Составь пропорции», 

«Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам», «Вставь недостающее слово». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 28.  Упражнения на развитие логического мышления.«Найди слова в слове», «Тренируй 

логическое мышление», «Развивай внимание», «Нарисуй по клеточкам». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 29.  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.«Проведи аналогию», 

«Развивай логическое мышление», «Мегаграммы», «Развивай зрительную память». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 30.  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Двойные значение», 

«Найди общее название», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 31.  Упражнения на развитие логического мышления.«Развивай логическое мышление», 

«Найди лишнее слово», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по клеточкам». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 32. Упражнения  на развитие ассоциативного мышления.«Развивай ассоциативное 

мышление», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй по клеточкам», «Составь слова». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

 

Раздел 3. Диагностический блок.  

Занятие 33. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер 

Занятие 34. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер 

Тематическое  планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Часы 

учебного 

времени 

Примечание 

1 блок диагностический 

1. Диагностика когнитивных и эмоционально-волевой сфер развития 1  

2. Диагностика когнитивных и эмоционально-волевой сфер развития 1  

2 блок коррекционно-развивающие занятия 

3. Занятие 1 1  

4. Занятие 2 1  

5. Занятие 3 1  

6. Занятие 4 1  

7. Занятие 5 1  

8. Занятие 6 1  

9. Занятие 7 1  

10. Занятие 8 1  

11. Занятие 9 1  

12. Занятие 10 1  

13. Занятие 11 1  

14. Занятие 12 1  

15. Занятие 13 1  

16. Занятие 14 1  

17. Занятие 15 1  

18. Занятие 16 1  

19. Занятие 17 1  

20. Занятие 18 1  

21. Занятие 19 1  

22. Занятие 20 1  
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23. Занятие 21 1  

24. Занятие 22 1  

25. Занятие 23 1  

26. Занятие 24 1  

27. Занятие 25 1  

28. Занятие 26 1  

29. Занятие 27 1  

30. Занятие 28 1  

31. Занятие 29 1  

32. Занятие 30 1  

3 блок диагностический 

33. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-

волевой сфер 

1  

34. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-

волевой сфер 

1  

ИТОГО 34  

 

 

Содержание программы 4 класс  

Раздел 1. Диагностический блок 

Занятие 1. Знакомство с программой и обучением. Диагностика развития когнитивных и 

эмоционально-волевой сфер. 

Занятие 2. Диагностика развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер. 

 

Раздел 2. Коррекционно-развивающие занятия. 

Занятие 3. Упражнения на развитие вербально – логического мышления.«Сделай равенство 

верным», «Вставь по аналогии», «Подбери выражения», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови 

рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 4. Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей.«Вставь 

недостающий слог», «Составь слова», «Найди антонимы», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови 

рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 5. Упражнения на развитие вербально – логического мышления.«Вставь букву «а», 

«Вставь недостающий слог», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови 

рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 6. Упражнения на классификацию различным способом.«Найди лишнее слово», «Найди 

названия животных», «Вставь пропущенное слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую 

же картину». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 7. Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему.«Запиши 

одним словом», «Восстанови слова», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 8. Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию.«Найди 

лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Расшифруй», «Запиши одним словом», «Нарисуй 

такую же картину». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 9.  Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему.«Вставь 

недостающее слово», «Продолжи числовой ряд», «Получи новое слово», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 10.Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей.«Восстанови 

слова», «Продолжи числовой ряд», «Найди антонимы», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови 

рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 11. Упражнения на развитие вербально – логического мышления.«Найди похожие 

слова», «Запиши одним словом», «Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 12. Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти.«Восстанови слова», 

«Расшифруй», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 
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Занятие 13.  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений.«Составь третье слово», 

«Допиши стихотворение», «Восстанови слова», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такой же 

замок». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 14. Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, классификации.«Из двух 

слов составь одно», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи аналогию», «Сделай равенство верным», 

«Нарисуй такую же рыбку, но в зеркальном отражении». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 15. Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей.«Найди 

лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Из двух слов составь одно», «Проведи аналогию», 

«Нарисуй такую же лису, но в зеркальном отражении». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 16. Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей.«Получи 

новое слово», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 17. Упражнения на развитие вербально–логического мышления.«Восстанови слова», 

«Найди лишнее слово», «Анаграммы», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такого же крокодила, 

но в зеркальном отражении». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 18.Упражнения на развитие  концентрации и избирательности внимания.«Найди все 

слова в строчках», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такую же сову». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 19. Упражнения на развитие вербально–логического мышления.«Восстанови слова», 

«Какой фигуры не хватает?», «Выбери два главных слова», «Составь анаграмму», «Нарисуй такую 

же лодку, но в зеркальном отражении». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 20.  Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания.  

«Расшифруй», «Из двух слов составь одно», «Расставь знаки», «Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 21.   Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово», «Составь анаграмму», «Нарисуй кабана в 

зеркальном отражении», «Какой фигуры не хватает?». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 22. Упражнения на развитие вербально–логического мышления.«Из двух слов составь 

одно», «Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй 

такую же картину, но в зеркальном отражении». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная 

версия) 

Занятие 23. Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений.«Вставь по аналогии», 

«Составь третье слово», «Соедини слоги», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такой же 

автомобиль, но в зеркальном отражении». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 24. Упражнения на развитие вербально–логического мышления. «Вставь по аналогии», 

«Какой фигуры не хватает?», «Найди пропущенные числа», «Найди общее название», «Восстанови 

рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 25.Упражнения на развитие вербально–логического мышления.«Вставь недостающее 

слово», «Вставь по аналогии», «Найди общее название», «Нарисуй вторую половину замка», «Какой 

фигуры не хватает?». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 26.  Упражнения  на развитие ассоциативного мышления.«Найди общее название», 

«Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не хватает?», «Вставь недостающее слово», 

«Восстанови рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 27.  Упражнения на развитие  межпонятийных связей.«Найди общее название», «Вставь 

по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рассказ», «Дорисуй вторую половину 

робота». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 28.  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений.«Анаграммы», 

«Грамматическая арифметика», «Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такого же лебедя, но в зеркальном отражении». Упражнения программы «Адалин» 
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(компьютерная версия) 

Занятие 29. Упражнения на развитие произвольного внимания, установление 

закономерностей. «Грамматическая арифметика», «Найди слова в слове», «Найди лишнее слово», 

«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такай же вертолёт, но в зеркальном отражении». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 30. Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Найди животное», 

«Расставь знаки», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же змею». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 31. Упражнения на развитие вербально–логического мышления.«Проведи аналогию», 

«Расставь знаки», «Закончи выражения», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такого же жирафа, 

только в зеркальном отражении». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 32. Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных представлений, 

установление связей.«Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи 

аналогию», «Составь цепочку слов», «Нарисуй такую же голову лошади, но в зеркальном 

отражении». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

 

Раздел 3. Диагностический блок.  

Занятие 33. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер 

Занятие 34. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер 

 

 

Тематическое планирование  4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Часы 

учебного 

времени 

Примечание 

1 блок диагностический 

1. Диагностика когнитивных и эмоционально-волевой сфер развития 1  

2. Диагностика когнитивных и эмоционально-волевой сфер развития 1  

2 блок коррекционно-развивающие занятия 

3. Занятие 1 1  

4. Занятие 2 1  

5. Занятие 3 1  

6. Занятие 4 1  

7. Занятие 5 1  

8. Занятие 6 1  

9. Занятие 7 1  

10. Занятие 8 1  

11. Занятие 9 1  

12. Занятие 10 1  

13. Занятие 11 1  

14. Занятие 12 1  

15. Занятие 13 1  

16. Занятие 14 1  

17. Занятие 15 1  

18. Занятие 16 1  

19. Занятие 17 1  

20. Занятие 18 1  

21. Занятие 19 1  

22. Занятие 20 1  

23. Занятие 21 1  

24. Занятие 22 1  

25. Занятие 23 1  

26. Занятие 24 1  



135 

 

27. Занятие 25 1  

28. Занятие 26 1  

29. Занятие 27 1  

30. Занятие 28 1  

31. Занятие 29 1  

32. Занятие 30 1  

3 блок диагностический 

33. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-

волевой сфер 

1  

34. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-

волевой сфер 

1  

ИТОГО 34  
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адаптивно-

спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции умственно отсталых 

обучающихся с НОДА путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с НОДА, с НОДА и умственной отсталостью так и их обычно развивающихся 

сверстников. Внеурочная деятельность является  составной  частью  учебно-воспитательного 

процесса и одной  из  форм  организации  свободного  времени  обучающихся  с  НОДА. 

Внеурочная деятельность - это деятельность, организуемая во внеурочное время  для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участие в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой 

и отечественной культур. Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей обучающихся с НОДА, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у данных детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия ребят в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Цель внеурочной деятельности: Создание воспитывающей среды в МКОУ «Самсоновская 

СОШ», обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 

в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированная внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); самооценка 

на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 
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- понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству; 

- общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность; 

- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии 

2. Студии 

3. Секции 

4. Олимпиады 

5. Соревнования 

6. Конкурсы 

7. Фестивали 

8. Общественно-полезные практики 

9. Лаборатории 

10. Клубы 

Продолжительность учебной недели внеурочной деятельности -максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СаНПиН 2.4.2. 2821 -

10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 5 

часов в неделю (на одного учащегося). 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее чем через 40 минут после 

окончания учебной деятельности в соответствии с расписанием: 

1 занятие 14.10-14.50 

2 занятие 15.00-15.40 

4. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

5. Обеспечение учебного плана 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом учащихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются с 

использованием различных типов образовательных программ и рабочих 

программ учителей. 

6. Особенности плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МКОУ «Самсоновская СОШ», реализующего образовательную 
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программу начального общего образования, является одним из механизмов реализации 

образовательной программы соответствующего уровня. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. План 

внеурочной деятельности направлен на достижение учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. Максимальное количество учащихся в 

группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 15 человек. Формы 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования определяет общеобразовательная организация. При 

организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии 

с рабочей программой учителя). 

7. Ожидаемые результаты 

Результат внеурочной деятельности - развитие личности учащегося, его активной учебно - 

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

Реализация программ внеурочной деятельности направлена на формирование базовых основ и 

фундамента последующего обучения. Основными результатами внеурочной деятельности должны 

стать: 

- формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах поведения; 

- формирование реалистической позитивной осознанной самооценки; 

- формирование у учащегося реального представления о том, как его оценивают и воспринимают 

одноклассники, родители, учителя; 

- развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии; 

- формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его результатам; 

- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

- достижение метапредметных результатов; 

 

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  
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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 

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.  
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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; 

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 
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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 

  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  
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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 

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.  
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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.  

Беречь результаты труда.  

8 

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. 
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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  

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  6 ч. 



145 

 

Культура физического и умственного труда. 

Золотые руки.  

Герои труда.  

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, 

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 
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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; 

- 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, 
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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, 

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. 
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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, 

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; 
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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. 

  

№  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; 
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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. 

Посещение библиотеки. Выпуск 

буклетов. 

анализировать литературные  тексты, делать 

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; 
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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. 

Музыкальный час. 

знать и изучать свой край,  свое село; уметь 

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; 
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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 

чистоты и порядка. 

оказывать помощь в наведении 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; 
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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; 

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; 
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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 

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 
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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. 

 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: 
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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: 

- 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. 
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№  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. 

 

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.  

 

 

32 

 

 

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 
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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», 



163 

 

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 
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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 
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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.  
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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. 
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№ 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 крайсегодня 

 

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 начального общего образования умственно отсталых (с интеллектуальными 

нарушениями) обучающихся с НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(НОДА) по варианту 6.3., определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

АООП НОО умственно отсталых обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов. Форма 

организации образовательного процесса – очная, 5-дневная рабочая неделя. Учебный план состоит 

из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано в 1 – 4 классах на основные предметы, что обусловлено низким уровнем готовности к 

школе, выраженными двигательными расстройствами, медленным и неустойчивым формированием 

пространственных, плоскостных и первоначальных математических представлений, замедленным 

темпом усвоения учебного материала. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

умственно отсталых детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии; 

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно отсталых обучающихся с 

НОДА, в том числе этнокультурные. 
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Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, 

включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися, а также 

занятия со специалистами: педагог-психолог, учитель – логопед, медицинские работники, занятия 

ЛФК. В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (нравственное, социальное и др.). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в образовательной организации. Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение 

коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП. Продолжительность учебного года на первой 

ступени общего образования составляет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

–не менее 8 недель. Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и умственной отсталостью разработан на основе приказа Министерства 

образования Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ от 

19 декабря 2014 года №1598)». 

Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно- двигательного аппарата и 

умственной отсталостью, обусловленной психофизическими особенностями обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и программами коррекционно-развивающей 

направленности, является реализация учебного предмета «Физическая культура» по программе 

«Адаптивная физическая культура». 

Учебный план начального общего образования (для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями ФГОС ОВЗ) 

(5-дневная учебная неделя) 

Вариант 6.3 предназначен для образования обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 6.3 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, которое по итоговым 

достижениям не соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех 

этапах обучения и к моменту завершения школьного образования. 

 

Учебный план АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с  

интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/году 

1 доп. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и Русский язык 4/132 4/13 4/136 4/136 4/136 20/672 

речевая   2     

практика Чтение 4/132 4/13 4/136 4/136 4/136 20/672 

   2     

 Речевая практика 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/13 

2 

4/136 4/136 4/136 20/672 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1/33 1/33 - - - 2/66 

Природоведение - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Искусство Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Рисование 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 
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Физическая 
культура 

Адаптивная 
физическая 

культура 

3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 

Итого: 20//660 20/6 

60 

21/71 

4 

21/714 21/714 103/346 2 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

1/33 1/33 2/68 2/68 2/68 8/270 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 111/373 2 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 

обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата с умственной отсталостью 

 

Наименование Количество часов в неделю/году Итого 

I II III IV 

Коррекционно - развивающие 
занятия 

4/132 4/136 4/136 4/136 16,540 

Коррекционно-развивающие курс « 
Путь к успеху»  

    1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Коррекционно-развивающие курс « 

Учись учиться» 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Логопедические коррекционно- 
развивающие занятия  

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Коррекционно-развивающие 
занятия с психологом 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого: 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

 

Коррекционно-развивающая область представлена индивидуальными и групповыми 

коррекционно-развивающими занятиями, которые определяются психофизическими 

особенностями развития детей. 

 

План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Духовно – нравственное 

направление 

     

Этика:азбука добра 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 

направление 

     

Интеллектуальные 

витаминки  

1 1 1 1 5 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление 

     

Здоровичок    1 1 1 1 5 

Социальное направление      

Я- гражданин России 1 1 1 1 5 

Художественно-

эстетическое направление 

     

Домисолька  1 1 1 1 5 

Итого 5 5 5 5  
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение- характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение умственно отсталого обучающегося с НОДА в системе школьного образования. 

Образовательная организация, реализующая программу начального общего образования для 

обучающихся с НОДА, по возможности  укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или 

муниципальной образовательной организации - также квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты программ 6.3.  для 

обучающихся с НОДА, должны входить логопеды, педагоги-психологи, специалисты по 

адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре),  медицинские работники, классные 

руководители,  учителя-дефектологи ( в ближайшее время необходима профессиональная 

переподготовка). 

Учителя, реализующие адаптированную образовательную программу (вариант 6.3.), должны 

пройти профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (не менее 72 

часов) в области олигофренопедагогики. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации 

адаптированных образовательных программ (варианты  6.3.), 

должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

-  по специальности «Специальная психология»; 

-  по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или 

магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

-  по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; 

- по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии. 

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

-  по специальности «Логопедия»; 

-  по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

-по педагогическим специальностям или по направлениям 

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. 

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

-  высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы; 
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-  высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

-  среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не 

менее 2 лет. 

- При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физкультуры, 

подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы. 

- При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной педагогики, 

подтвержденные сертификатом установленного образца. 

- При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с умственно отсталыми обучающимися с 

НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

- Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования 

детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В соответствии с 

конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено «подушевое» 

финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, 

варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

- Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 

- Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8З закона РФ. 

- Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по каждому 

виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для умственно 

отсталых обучающихся с НОДА должны: 

-  обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

-  обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных 

дней в неделю; 

-  отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры организации. 

В организации должны быть созданы надлежащие материально-технические условия, 

../AppData/Р
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обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с НОДА в здания и помещения 

организации и их пребывания, а также обучения и воспитания (включая пандусы, специальные 

лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование и т.д.). С этой целью на территории предусматриваются плавные 

переходы (спуски) с одного уровня рельефа на другой, например, с тротуара на проезжую часть и 

другое. Объекты игровых площадок должны предусматривать возможность их использования детьми 

с различными нарушениями (зрения, слуха, координации, опорно-двигательного аппарата). 

Для того чтобы обучающийся с двигательной патологией попал на территорию организации 

необходимо установить пандус у входа в здание. Пандус должен быть достаточно пологим (10-12°), 

чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса 

должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик 

(высота - не менее 5 см) и поручни (высота - 50-90 см), длина которых должна превышать длину 

пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание коляски. 

Двери здания должны открываться в противоположную сторону от пандуса, иначе ребенок на 

коляске может скатиться вниз. 

Вдоль коридоров необходимо сделать поручни по всему периметру, чтобы обучающийся с 

двигательной патологией, который плохо ходит, мог, держась за них передвигаться по зданию. 

Ширина дверных проёмов должна быть не менее 80-85 см., иначе ребенок на коляске в них не 

пройдет. 

Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны для отдыха, занятий и 

прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием 

зонирования делает пространство класса узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для 

обучающегося с НОДА, обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, 

настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной 

активности. 

На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-минутную физкультпаузу с 

включением лечебно-коррекционных мероприятий. В организации должны быть помещения, как 

общие для всех типов школ, так и специальные: 

логопедический кабинет, кабинет медицинского назначения, кабинет для ЛФК и массажа, 

специально оборудованный физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, сенсорные комнаты 

релаксации, бассейн. 

Логопедический кабинет должен быть оснащен оборудованием для диагностики и коррекции речи, 

обучающихся с НОДА, имеющих различные по форме и тяжести речевые и языковые нарушения. 

Кабинет медицинского назначения с целью оказания квалифицированной медицинской помощи 

обучающимся, приобщение их к здоровому образу жизни, в том числе посредством обеспечения 

системы рационального питания (в том числе диетического), организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий и закаливания; 

обеспечение соблюдения в школе санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. 

Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога предназначен для организации групповой и 

индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся и их семьям. 

Сенсорная комната релаксации предназначен для развития сенсорных функций обучающихся, 

проведения коррекционных занятий. 

Кабинет лечебной физкультуры должен быть оснащен тренажерами и приспособлениями, которые 

дают возможность специалистам применять современные технологии физической реабилитации для 

индивидуальной работы, для компенсации двигательной составляющей учебных навыков. 

Организация может иметь следующее специальное оборудование: 

- средства передвижения: 

различные варианты инвалидных колясок (комнатные, прогулочные, функциональные, спортивные), 

подъемники для пересаживания, микроавтобус, ходунки и ходилки (комнатные и прогулочные), 

костыли, крабы, трости, велосипеды; 

специальные поручни, пандусы, съезды на тротуарах и другое. Во многих многофункциональных 

креслах-колясках дети могут проводить значительное время. В них имеется столик для приема пищи 

и занятий, съемное судно, отделение для книг, специальная емкость для хранения термосов с пищей. 
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- средства, облегчающие самообслуживание детей (наборы посуды и столовых приборов, 

приспособления для одевания и раздевания, открывания и закрывания дверей, для самостоятельного 

чтения, пользования телефоном; 

особые выключатели электроприборов, дистанционное управление бытовыми приборами - 

телевизором, приемником, магнитофоном); 

- мебель, соответствующая потребностям ребенка; 

Обучение детей с НОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, 

которая должна вестись в следующих направлениях: 

посильная медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия нервно-психических отклонений, 

купирование соматических заболеваний. Педагоги и администрация организации должны регулярно 

запрашивать рекомендации к осуществлению лечебно-профилактического режима, учитывающие 

возрастные изменения. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического режима для 

каждого обучающегося с двигательной патологией. В соответствие рекомендациями врача-ортопеда, 

инструктора ЛФК определяются правила посадки и передвижения ребенка с использованием 

технических средств реабилитации, рефлекс- запрещающие позиции (поза, который взрослый 

придает ребенку для снижения активности патологических рефлексов и нормализации мышечного 

тонуса), обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в пространстве и 

возможность осуществления движений. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, способствующие 

прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая положительное влияние на 

стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Параллельно с обучением в организации обучающийся с двигательной патологией должен получать 

необходимый специальный комплекс лечебно-восстановительных мероприятий на базе медицинских 

организаций, проходить курсы лечения в специализированных больницах и реабилитационных 

центрах. 

Комплекс восстановительного лечения представляется ортопедо-неврологическими мероприятиями, 

лечебной физкультурой, массажем, физио-бальнео-климатотерапией, протезно-ортопедической 

помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной педиатрической службы, должны осуществлять 

врачи-неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, ортопеды, а также младший медицинский персонал. 

Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы для 

обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы взаимодействия. Такие организации 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том числе программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы. Требования к организации рабочего 

места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно. 

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, 

препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА 

должно быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, 

внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные 

места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в 

помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме учебных зон необходимо 

предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени. 

Необходимо соблюдение следующих требований: 

- санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей детей, с двигательной 

патологией воспитывающихся в данной организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены, кушетки, для смены памперсов и т.д.); 

- социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных потребностей обучающегося с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной организации (наличие адекватно 

оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка и т.д.). 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

обучающихся, а также специализированными креслами-столами для обучающихся с 
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индивидуальными средствами фиксации, предписанными медицинскими рекомендациями. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии). 

В организациях, осуществляющих реализацию АООП НОО и программы коррекционной работы для 

обучающихся с НОДА, должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий (в том 

числе, флеш-тренажеров, инструментов Wifi, цифровых видеоматериалов и других), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него 

результатов обучения. 

Для использования компьютерных технологий необходим дополнительный стол для размещения 

компьютера, который должен быть легко доступен, в том числе и с инвалидного кресла. Очень важно 

вовремя оценить потребности пользователей и разместить соответствующим образом 

электророзетки. 

В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать бесполезных или 

отвлекающих внимание изображений, препятствующих осуществлению быстрого выбора того или 

иного действия. Также полезно назначить клавиши быстрого вызова команд в наиболее часто 

используемых программах, связать некоторые горячие ключи быстрого выбора с наиболее 

используемыми программами. 

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного восприятия необходимо 

осуществлять совместно со специалистом. Использование встроенного в стол или горизонтально 

расположенного, плоского чувствительного монитора может быть в некоторых случаях полезным 

для выработки навыков зрительно-моторной координации (удержания взгляда и выполнение 

движения рукой в одной и той же области). 

В работе желательно использовать: 

специальные клавиатуры (в увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, 

ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, сенсорные) специальные мыши (джойстики, 

роллеры, а также головная мышь), выносные кнопки, компьютерная программа "виртуальная 

клавиатура". Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант стандарта. 

Каждый учебный класс может быть оборудован рабочими местами с компьютерами для детей, 

имеющих тяжелые поражения рук и использующих компьютер в качестве рабочей тетради. Каждый 

учитель должен иметь возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации школы, используя видео- и аудио технику. Среди простых технических средств, 

применяемых для оптимизации процесса письма, используются увеличенные в размерах ручки и 

специальные накладки к ним, позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с 

минимальными усилиями, а также утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие 

проявления тремора при письме. Для крепления тетради на парте ученика используются 

специальные магниты и кнопки. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной и АООП НОО 

обучающихся с НОДА на определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения 

и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать 
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выбранный вариант стандарта. 

Каждый учебный класс может быть оборудован рабочими местами с компьютерами для детей, 

имеющих тяжелые поражения рук и использующих компьютер в качестве рабочей тетради. Каждый 

учитель должен иметь возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации школы, используя видео- и аудио технику. Среди простых технических средств, 

применяемых для оптимизации процесса письма, используются увеличенные в размерах ручки и 

специальные накладки к ним, позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с 

минимальными усилиями, а также утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие 

проявления тремора при письме. Для крепления тетради на парте ученика используются 

специальные магниты и кнопки. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной и АООП НОО 

обучающихся с НОДА на определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения 

и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
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