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1.Целевой раздел 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― 

АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Среднесибирская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Школа) ― это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особе-

нностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования (далее ― АООП) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и результатам освоения АООП. 

АООП определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) самостоятельно разработана и 

утверждена  в соответствии со Стандартом, с учетом Примерной АООП с 

привлечением педагогического совета.  

Стандарт направлен на обеспечение: 

равных возможностей получения качественного образования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вне зависимости от места жительства, пола, национальности, 

языка, социального статуса, степени выражения ограничений здоровья, 

психофизиологических и других особенностей;  

единства образовательного пространства Российской Федерации; 

государственных гарантий качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации АООП и результатам их 

освоения;  

максимального расширения доступа обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к образованию, 

отвечающему их возможностям и особым образовательным потребностям; 

вариативности содержания АООП, возможности ее формирования с 

учетом особых образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования основ их 

гражданской идентичности как основного направления развития 

гражданского общества; 

демократизации системы образования и деятельности организаций, в 

том числе через развитие форм государственно-общественного управления, 

расширения возможностей для реализации права выбора педагогическими 



4 

 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки школьных 

достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), использования различных форм организации 

образовательной деятельности, развития культуры образовательной среды; 

разработки критериальной оценки результатов освоения АООП, 

деятельности педагогических работников, организаций, функционирования 

системы образования в целом; 

создания условий для эффективной реализации и освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП, в том числе условий для индивидуального развития 

всех обучающихся. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получает образование по АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. 

Школа в обязательном порядке обеспечивает требуемые для этой 

категории обучающихся специальные условия обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. Одним 

из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение варианта АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 

ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР инвалида и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

АООП реализуется в Школе  в форме совместного обучения с другими 

обучающимися. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП может 

быть применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов 

нескольких организаций, а также при необходимости с использованием 

ресурсов и иных организаций. 

АООП реализуется Школой через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 
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Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития, 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел включает: 

учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие 

области, внеурочную деятельность; 

систему специальных условий реализации АООП в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план является основным организационным механизмом 

реализации АООП. 

Школа, реализующая АООП, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в Школе; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

АООП НОО, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом Школы. 

1.1. Пояснительная записка 

Цели реализации АООП образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Школы: 
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– создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта; 

– обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой 

АООП обеспечивает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое); 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их социального и эмоционального благополучия; 

– формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии  с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

– формирование основ учебной деятельности (умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, 

планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до 

конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками); 

– создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

АООП и организационных форм получения образования обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

– формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и специфических образовательных потребностей разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы, осуществление 

которых предполагает: 

– признание обучения как процесса организации речевой, 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования и являющегося 

основным средством достижения цели образования; 

– признание того, что развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) зависит от характера 

организации доступной им деятельности, в первую очередь, учебной; 
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– развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

– разработку содержания и технологий образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяющих 

пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составляет цель и основной результат образования; 

– реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

– разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 

характером  доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 
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предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

– придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

– прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

– существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

– обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий 

установление тесных связей между изучаемым материалом и практической 

деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих 

первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на 

формирование у обучающихся нравственных представлений 

(правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных 

способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;  
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― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

определяющий содержание предметных областей и результаты личностных 

достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы МКОУ «Среднесибирская СОШ» обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1) составляет не 

менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

не более 30% от общего объёма АООП. 

Стандарт устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 9-13 лет. 

В реализации АООП  выделяется этапы: 

I этап -1-4 классы. Цель  I-го этапа состоит в формировании основ 

предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся; 

II этап - 5-9 классы.  Этап направлен на расширение, углубление и 

систематизацию знаний и умений обучающихся в обязательных предметных 

областях, овладение некоторыми навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

        На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с 

углубленной трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 

необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС, – чем оно произошло раньше, тем 

тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных 

нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. 

Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 

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

и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-

35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, 

а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь 

и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

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

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 
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активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о 

том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только 

повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д. 

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

и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 
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инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим 

учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 
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преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-

либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно 

для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 

ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― пред-

ставлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся на-

прямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладе-

ния обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким 

образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой 

речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 
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письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 

они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 

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

проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 
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затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы 

упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное 

Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

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

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким 

образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации 

для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

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

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 

возможностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями, так и специфические.   

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для 

всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), относятся: 

раннее получение специальной помощи средствами образования, 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования; 

доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

удлинение сроков получения образования; 

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний 

и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и 

социальному взаимодействию со средой; 

стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), относятся: 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира; 

овладение разнообразными видами, средствами и формами 

коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 

социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 
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постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы организации. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение 

содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В 

свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе 

изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

Планируемые результаты освоения АООП: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП, 

2) являются основой для разработки АООП Школой, 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП  

адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Стандарт устанавливает требования к личностным и предметным 

результатам освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП Вариант 1. 

Совокупность личностных и предметных результатов составляет 

содержание жизненных компетенций обучающихся. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности, овладением 

доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия. 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области, характеризуют опыт 

специфической для предметной области деятельности по получению нового 

знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности 

их применения в практической деятельности и жизни. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным 

для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения 

этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по АООП (вариант 1). В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей) организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану (СИПР) или на 

вариант 2 АООП. 

Результаты освоения АООП оцениваются как итоговые достижения на 

момент завершения образования. 

Описание результатов овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП имеет 

интегративный характер и включает в себя: 

требования к оценке овладения социальными компетенциями 

(личностные результаты); 

требования к оценке степени самостоятельности использования 

предметных знаний и умений для решения практико-ориентированных задач 

(предметные результаты). 

Личностные результаты освоения АООП включают овладение 

обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения АООП связаны с овладением 

обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности и жизни. 

Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, отражают:  

1.2.1.Язык и речевая практика  

1.2.1.1.Русский язык: 

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

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях общения;  

3) овладение основами грамотного письма; 

4) использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием; 
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запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа. 

1.2.1.2.Чтение (Литературное чтение): 

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

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

2) участие в обсуждении прочитанных произведений; умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

3) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, 

принятых в нем; 

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми 

словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 
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чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

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

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

1.2.1.3.Речевая практика: 

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

2) расширение представлений об окружающей действительности и 

развитие на этой основе лексической, грамматико-синтаксической сторон 

речи и связной речи; 

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях 

общения; 

4) уместное использование этикетных речевых выражений; знание 

основных правил культуры речевого общения. 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
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высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

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

этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

1.2.2.Математика (математика и информатика) 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, 

величине предметов; пространственные и временные представления; 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений;  

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки 

наглядного представления числовых данных и процессов, записи и 

выполнения несложных алгоритмов; 

4) способность применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических, жизненных и 

профессиональных задач;  

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-

логического мышления с использованием математической речи; 

6) элементарные умения пользования компьютером. 

Минимальный уровень: 

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

чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и 

умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

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

их соотношения; 

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

полученного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 
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решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных 

радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными 

числовыми группами в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух 

видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 

записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и 

умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

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

соотношения; 

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

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в 

мелких мерах); 

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

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
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решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного 

положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; 

нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 

1.2.3. Естествознание 

Мир природы и человека: 

1) знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения 

наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям 

живой и неживой природы; 

2) знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы и умение их устанавливать; 

3) владение доступными способами изучения природных явлений, 

процессов и некоторых социальных объектов. 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание 

необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  
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Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами 

окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении 

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

1.2.4. Искусство 

1.2.4.1. Музыка: 

1) владение элементами музыкальной культуры, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарные 

эстетические суждения; 

2) элементарный опыт музыкальной деятельности.  

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 
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правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

1.2.4.2. Рисование: 

1) элементарные эстетические представления и оценочные суждения о 

произведениях искусства;  

2) овладение практическими изобразительными умениями и навыками, 

используемыми в разных видах рисования; 

3) практические умения самовыражения средствами рисования. 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 
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следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 

выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

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

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

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

использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

применение разных способов лепки; 
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рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

1.2.5. Физическая культура Адаптивная физическая культура) 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры); 

2) первоначальные представления о значении физической культуры для 

физического развития, повышения работоспособности; 

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и 

доступными видами спорта;  

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических 

нагрузок. 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством 

учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых 

команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, 

лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминутки); 
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выполнение основных двигательных действий в соответствии с 

заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при 

выполнении общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практической 

деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, 

применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий под 

руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

1.2.6. Технологии 

Ручной труд: 

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

пластилином, природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки 

в зависимости от их свойств; 

2) владение некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 

3) сформированность организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно 

его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 
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анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств; определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) 

картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление 

плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, 

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

процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской 

после уроков трудового обучения. 

Итоговая аттестация осуществляется Школой по завершению 

реализации АООП в форме двух испытаний: 

первое — предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 
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второе — направлено на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю труда. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности МКОУ 

«Среднесибирская СОШ» 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 решает следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) позволять осущесталять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и развития их жизненной компетенции; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП, позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные 

результаты его образования.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (инте-

ллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 

процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 
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Эти принципы отражают целостность системы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 

Объектом оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП являются представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов.  

В соответствии с требования 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. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

ПМПк. Для полноты оценки личностных результатов освоения обу-

чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП  учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повсед-

невной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

  
Требования ФГОС к 

личностным 

результатам 

Параметры оценки Индикаторы  

Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

Элементарные 

представления о себе и 

своем «Я» 

осознаёт свою этническую и 

культурную принадлежности 

любит родной край, осознает свою 

национальность 

имеет запас знаний о себе как о 

гражданине России 
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историю России Элементарные 

представления о своей 

стране и своём народе 

обучающийся знает 

знаменательные для Отечества 

исторические события 

знает и с уважением относится к 

Государственным символам России 

выраженность стремления активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города, 

посвященных праздничным 

государственным датам и важным 

социально-культурным мероприятиям 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Элементарные 

представления о своей 

национальности и 

этнической 

принадлежности и 

принадлежности других 

окружающих 

с уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий, 
не допускает их оскорбления, 

высмеивания 

выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов 

Элементарные 

представления о 

необходимости 

принятия иного мнения 

умеет выслушать иное мнение, 

уважительно относится к иному 

мнению 

Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Элементарные 

представления о 

собственных 

возможностях 

Обучающийся умеет адекватно 

оценивать свои возможности и силы 

(различает «что я хочу» и «что я могу») 

может обратиться к взрослому за 

помощью и сформулировать просьбу, 

точно описать возникшую проблему 

Элементарные 

представления о 

навыках 

жизнеобеспечения 

понимает, что можно и чего нельзя в 

еде, в физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации 

осваивает необходимые навыки 

самообслуживания 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

Наличие элементарных 

навыков адаптации 

обучающийся умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в коллективах 

дополнительного образования 

принимает и осваивает социальную 

роль обучающегося 

умеет сдержанно вести себя в 

проблемных ситуациях 

Овладение 

социально- 

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной 

жизни 

Сформированность 

элементарных 

социально-бытовых 

умений 

обучающийся осваивает навыки 

самостоятельности и независимости в 

быту, умеет обращаться с 

электроприборами, осваивает правила 

поведения на дороге, в транспорте и 

при общении с незнакомыми людьми 

понимает предназначение окружающих 

его в быту предметов и вещей 

знает правила поведения в школе, 
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права и обязанности ученика 

умеет ориентироваться в пространстве 

школы, расписании 

стремится участвовать в повседневной 

жизни класса, мероприятиях класса и 

школы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

Формирование 

стабильной динамики 

коммуникативных 

средств общения 

(вербальных и 

невербальных) 

Обучающийся знает правила 

коммуникации 

умеет инициировать и поддерживать 

коммуникацию с взрослыми 

умеет применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях общения 

владеет культурными формами 

выражения своих чувств 

умеет обращаться за помощью 

способен инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей 

Развитие представлений 

и накопление объема 

знаний о правилах 

поведения в разных 

социальных ситуациях и 

с людьми разного 

социального статуса, со 

взрослыми разного 

возраста и детьми. 

Сформированность 

необходимых 

социальных ритуалов. 

Знает правила поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного возраста и статуса: младшими и 

старшими, пожилыми, родными и 

близкими, администрацией, педагогами, 

обслуживающим персоналом школы, 

гостями и др. 

Умеет адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы: 

вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, 

корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного 

контакта. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности 

Сформированность 

мотивации учебной 

деятельности, включая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы 

Обучающийся воспринимает важность 

учебы, проявляет любознательность и 

интерес к новому 

ориентируется на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для 

подражания 

активно участвует в процессе обучения 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Сформированность 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

умеет сотрудничать со 

взрослыми в разных социальных 

ситуация с соблюдением в 

повседневной жизни норм речевого 

этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова) 

участвует в коллективной и групповой 

работе сверстников, с соблюдением в 

повседневной жизни норм 
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коммуникации 

умеет в ситуации конфликта найти 

путь ненасильственного преодоления 

учитывает другое мнение в совместной 

работе 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Развитие сферы 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств 

Обучающийся умеет различать 

«красивое» и  «некрасивое» 

ощущает потребность в «прекрасном», 

которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в 

отношениях к людям, к результатам 

труда 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Сформированность 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Обучающийся понимает ценности 

нравственных норм, умеет соотносить 

эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей  

проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в 

стране 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Сформированность 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни 

Обучающийся ориентирован на 

здоровый и безопасный образ жизни, 

соблюдает режим дня 

участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

занимается творческим трудом или 

спортом 

Сформированность 

бережного отношения к 

материальным и 

духовным ценностям 

проявляет бережное отношение к 

окружающим предметам, вещам, 

мебели, оборудованию, природе, 

результатам своего и чужого труда, 

книгам, картинам, фотографиям и т.д. 

 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

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.  

Оценка предметных результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для 
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них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя. 

Во время обучения в первом  классе  всячески поощряется и 

стимулируется работа 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.  

 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-развиваю-

щую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении лич-

ности ученика и овладении им социальным опытом.  

В текущей оценочной деятельности  соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками:  

- «неудовлетворительно», если обучающийся выполнил менее 35% 

заданий; 

- «удовлетворительно», если обучающийся верно выполняет от 35% до 

50% заданий; 

- «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

- «отлично»  свыше 65%. 

Такой подход  использует традиционную системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. 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. 

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). 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается 

совокупность мероприятий по установлению соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения АООП на момент окончания учебного периода и учебного года с 

целью обоснования решения педагогического совета Школы, действующего 

в пределах предоставленных ему полномочий, о возможности, формах и 

условиях продолжения освоения обучающимися соответствующей АООП в 

Школе. 
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Промежуточная аттестация учащихся II-IV классов по учебным 

предметам осуществляется: 

 путём выведения четвертных отметок успеваемости учащихся на  

основе среднего балла текущих отметок успеваемости, выставленных 

учащимся в течение соответствующего учебного периода;  

путём выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных в течение соответствующих учебных 

периодов.  

Четвертная отметка выставляется не позднее 2-х дней до окончания 

учебного периода. 

При выведении годовой отметки не имеет значения порядок, в котором 

были выставлены отметки по четвертям.  

Полученные по результатам оценочных процедур отметки вносятся 

учителем в журнал, а промежуточная отметка за год фиксируется в личном 

деле обучающегося. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю труда.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образо-

вательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

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

сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с 

учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня; 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― 

программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего 

школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа формирования базовых учебных действий обеспечивает: 
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связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

решение задач формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных базовых учебных действий.  

Результативность овладения базовыми учебными действиями у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на завершающем этапе обучения (IХ-ХП (XIII) класс). Школа 

самостоятельно разрабатывает процедуру и содержание итоговой 

комплексной оценки базовых учебных действий. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает 

овладение содержанием образования обучающимися с умственной 

отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и 

реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с 

умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения 

обучения школы. 
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Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 
Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни 

и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

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

ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

реализация преемственности обучения на  ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Состав базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

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

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу 

для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности.  
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Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

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

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
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выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях). 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Группа БУД  

  

Перечень учебных действий Учебный предмет 

Личностные 

учебные действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Ручной труд 

положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому 

ее восприятию; 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая культура 

Ручной труд 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной 

частей 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей 

Русский язык  

Чтение 

Математика 

Ручной труд 

понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и 

правилах поведения в современном 

обществе 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура 
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готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и 

обществе 

Ручной труд 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Коммуникативные 

учебные действия 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель-ученик, ученик - 

ученик, ученик - класс, учитель класс) 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Физическая культура 

Ручной труд 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая культура 

Ручной труд 

обращаться за помощью и принимать 

помощь 

Ручной труд 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Математика 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Ручной труд 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Математика 

Физическая культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

Ручной труд 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая культура 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Мир природы и 

человека 

Ручной труд 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая культура 
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договариваться        и изменять свое 

поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура 

Регулятивные 

учебные действия 

входить и выходить из учебного 

помещения со звонком 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помещения) 

Мир природы и 

человека 

Ручной труд 

Физическая культура 

пользоваться учебной мебелью Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

Ручной труд 

Физическая культура 

активно  участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать в 

общем темпе 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, 

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

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

работать с учебными 

принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

Изобразительное 

искусство 

Ручной труд 

Физическая культура 

с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

передвигаться по школе, находить свой 

класс, другие необходимые помещения 

Ручной труд 

Физическая культура 

Познавательные 

учебные действия 

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Изобразительное 

искусство 
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Устанавливать видо-родовые 

отношения 

предметов,  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Изобразительное 

искусство 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

читать Русский язык  

Чтение 

Мир природы и 

человека 

писать Русский язык 

выполнять арифметические действия Математика 

наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях) 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Изобразительное 

искусство 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности каждого действия используется 

система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

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

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, 

в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя;  
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4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить 

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформирован-

ности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить кор-

ректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче-

ния.  Данные заносятся в Лист оценки формирования БУД. 

2.2. Программы учебных предметов 

2.2.1. Обучение грамоте 

1. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

«Обучение грамоте» 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

- интерес к языковой и речевой деятельности; 

- наличие представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 

уроке; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, опираясь на вопросы учителя; 

- умение совместно с учителем оценивать результат своих действий и 

действий одноклассников; 

- умение слушать указания и инструкции учителя, решая 

познавательную задачу; 

- умение ориентироваться в Букваре (на страницах и в условных 

обозначениях); 

- умение понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, в 

прописях, учебных пособиях, учебных материалах, в том числе в 

электронном приложении к Букварю (с помощью учителя); 

- умение под руководством учителя работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

- умение под руководством учителя осуществлять поиск нужной 

информации в Букваре и учебных пособиях; 

- умение понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

- умение слушать собеседника и понимать его; 

- умение оформлять свои мысли в устной форме на уровне 

предложения (нескольких предложений); 

- умение принимать участие в диалоге; 

- умение принимать участие в работе парами и группами; 

- умение оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- умение применять на практике правила вежливого поведения. 
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Предметные результаты: 

- наличие представлений о значимости языка и речи в жизни людей; 

- умение различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- умение дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- умение работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение); 

- умение работать с условно-графическим изображением слова, 

предложения; 

- умение преобразовывать информацию, полученную из 

рисунка(таблицы), в словесную форму под руководством учителя; 

- умение классифицировать и объединять заданные слова по 

значению, исключать лишний предмет; 

- умение понимать и показывать пространственное расположение 

фигур; 

- умение подводить языковой факт под понятие разного уровня 

обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие 

овощи, фрукты, школьные принадлежности и др.); 

 - умение слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный 

вопрос; 

- умение пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- умение понимать различие между звуками и буквами; 

- умение устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец 

слова); 

- умение различать гласные и согласные звуки, правильно их 

произносить; 

- умение различать слово и слог, определять количество слогов в 

слове, делить слова на слоги; 

- умение различать слово и предложение; 

- умение определять количество слов в предложении, вычленять слова 

из предложения; 

- умение осознавать слово как единство звучания и значения; 

- умение соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- умение определять границы предложения, выбирать знак для конца 

предложения; 

-  умение соотносить схемы предложений и предложения, 

соответствующие этим схемам; 

- умение составлять предложения из данных слов, составлять 

предложения по схеме; 

- умение читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- умение ориентироваться на альбомном и тетрадном листе; 

- умение списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, 

слова, простые предложения; 

 умение писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых 

не расходится с произношением. 
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2. Содержание учебного курса «Обучение грамоте» 

Добукварный период 

1 класс 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового 

анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание ИХ, 

определение источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), 

его направления («Укажи, где пищит мышка»), силы («Найди спрятанный 

предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т. д. 

Имитация голосов животных («Кто как голос подаёт»), узнавание 

животных по голосам, 

Дифференциация неречевых звуков: сходных звуков игрушек, 

музыкальных детских инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми: у-у-у — «воет 

ВОЛК», Ш-Ш-Ш — «шипит гусь», р-р-р — «рычит собака», с-с-с — «свистит 

свисток» и др. 
Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», 

«Повтори все слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-

графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение 

их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). 

Называние окружающих предметов, предметов, изображённых на картинке, 

«Запись» слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: «Раз-два-три — без 

ошибок повтори: дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка» и др. 

Выделение слова на слух из ряда предложенных (2-3), его фиксация 

картинкой и схемой и последующее «чтение». 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе 

демонстрации действия: Варя рисует; Юра прыгает, Фиксация 

предложения условно-графическим изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (сначала из двух слов, затем из трёх) по 

картинке, запись их условно-графической схемой. «Чтение» каждого 

предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической 

схеме с последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. 

На полу мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с 

обязательным выбором соответствующей картинки. 

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

А-ля, Ва-ся). Фиксация части слова условно-графическим изображением. 

«Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с 

картинкой. 

Дифференциация в игре оппозиционных слогов: ма — на, са — за, да 

— та и т. д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Игровые 

дыхательные упражнения: «Покатай ватный шарик по парте», «Раз Егорка, 
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два Егорка...» (обучающиеся произносят скороговорку «Как на горке, на 

пригорке стоят 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка.» и по указанию педагога 

делают вдох после каждого второго или после каждого третьего Егорки). 

Отработка чёткого звукопроизношения на материале коротких 

стихотворений, чистоговорок и т. д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [и], [д] — 

[т], [с] — [з], [с] — [ш] и т. д. с учётом произносительных навыков 

учащихся. 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, 

чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при 

акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука 

условным знаком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой 

на реальные предметы или картинки. 

Развитие зрительного и пространственного восприятия 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, 

жёлтый, зелёный, белый, чёрный). Классификация предметов по цвету. 

Выкладывание ряда цветных полосок (2-3) по образцу, по памяти, по 

словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление вместе с учителем или по заданному образцу из цветных 

полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и 

др.). Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, X, С, Н, 

И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Последовательное знакомство с геометрическими фигурами «квадрат», 

«треугольник», «круг». Составление по образцу комбинаций из разных 

геометрических фигур (2-3) разного цвета. Составление из геометрических 

фигур изображений знакомых предметов (ёлочка, тележка, грузовик, дом и т. 

д.). Практическое усвоение указателей пространственного расположения: 

вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из 

геометрических фигур, на части: ёлочка — три треугольника, дом — 

треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы и их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей с 

речевым сопровождением (сначала действия называет педагог, потом, по 

мере освоения упражнения, это могут делать и обучающиеся). Складывание 

и раскладывание матрёшки, выкладывание из кубиков (4-6) картинки по 

образцу, собирание пазлов (2-4). 

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

заданной характеристике; цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки. 

Сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание в 

кулак и разжимание пальцев, упражнение «Пальчики здороваются», 

изображение пальцами животных и других предметов. Разучивание 

коротких стихотворных текстов, которые сопровождаются движениями 
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пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений. Развитие умения держать 

ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе 

бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных 

прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, 

шаблоном, контурными изображениями. Выработка умения менять 

направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. 

Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение в пределах строки тетради рисунков, сходных по 

конфигурации с элементами печатных и письменных букв: вертикальная 

прямая палочка — «заборчик», прямая палочка с закруглением внизу — 

«крючок для вешалки», палочка с закруглением вверху и внизу — «уточка», 

овал — «слива», полуовал — «месяц» и др. 

Перенос на бумагу букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их 

называния) по трафарету или по образцу. 

По окончании добукварного периода ученики должны научиться: 

1- й уровень (минимальный) 

- знать правила поведения обучающихся в школе; 

- знать правила обращения с Букварём; 

- знать основные цвета; 

- различать звуки окружающей действительности; 

- находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях, как 

предложение, слово; 

-  выделять звуки [а], [у], [О] В начале слов, с опорой на иллюстрацию 

и схему; 

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и 

вопросы учителя; 

- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные 

предметы и геометрические фигуры; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

2- й уровень (достаточный) 

- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от 

дошкольника; 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- понимать и выполнять правила посадки за партой; 

-  называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с 

опорой на иллюстрации; 

- знать правила обращения с Букварём; 

- знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 

- различать звуки окружающей действительности, называть их, 

соотносить с предметами; 

- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях, как 
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предложение, слово, часть слова (слог), звук; 

- делить предложения из двух-трёх слов на слова, с опорой на схему; 

- делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

-  выделять звуки [а], [у], [о], [м], [с], [н] в начале слов, с опорой на 

иллюстрацию и схему; 

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и 

вопросы учителя; 

- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные 

предметы и геометрические фигуры; 

- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

- выполнять штриховку; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы 

букв. 

Букварный период 

1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа [а], Уу [у], Мм [М], ОО [О], ХХ [Х], СС [С], НН 

[Н], ЫЫ [Ы], ЛЛ [Л], Вв [в], Ии [и], Формирование умения правильно и 

отчётливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 

первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или по заданию 

учителя («Назовите имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). 

Соотнесение звука и буквы. 

Различение гласных и согласных звуков по мере их изучения: 

наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды при 

произнесении звука. Обозначение гласных и согласных букв 

соответствующим цветом. 

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

у-a), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых (ма, му, ха, хи) двубуквенных 

слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. 

Запоминание слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], 

[с] — [ш]; ма — на, са — ша, 

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

др.) с последующим их повторением целым словом. Соотнесение 

прочитанного слова с предметом или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из одного трёхбуквенного 

закрытого слога: мох, сом, сын и т. д. 

Чтение предложений из 1-2 слов и предметной картинки. Чтение 

предложений из трёх слов с последующим устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса 

учителя. 

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и 

прописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ЫЫ, ЛЛ, Вв, Ии. Соотнесение 
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графических образов печатных и рукописных букв. 

Списывание букв и слогов, набранных печатным шрифтом и 

записанных от руки. Списывание слов после предварительного анализа и 

чёткого протяжного проговаривания (интонирования). Выкладывание звуко-

буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: 

Шш [ш], Пп [п], Тт [т], Кк [к], Зз [з], Рр [р], и [й], Жж [ж], Бб [б], Дд [д], Гг 

[г], ь. Правильное и чёткое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный 

или согласный (на основе наблюдений за собой в зеркале), звонкий или 

глухой (на основе дрожания своей гортани). Выделение начального звука в 

слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] 

— [з], [х] — [к], [р] — [л], [п] — [б] и др.; са — за, ша — жа, коза — коса и 

т. д.); слогов с мягкими и твёрдыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — 

ни, мыл — мил и т. д.); а также с и — й (мои — мой). Образование и чтение 

открытых и закрытых двубуквенных слогов с твёрдыми и мягкими 

согласными, трёх-четырёхбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т. д. 

Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Чёткое 

проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и 

много предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с 

иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. 

Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением 

прочитанного («Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация 

интонации учителя при устном повторении предложения учеником. 

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

Выборочное чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или 

подпись к картинке»). Соотнесение содержания текста с содержанием 

сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из двух строчек). Разучивание их с 

голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. 

Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур. Запись по образцу 

предложений, состоящих из двух слов. Правильное оформление предложения 

(большая буква в начале и точка в конце). 

Запись на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, 

обозначение звуков на схеме или выкладка буквами из разрезной кассы с 

последующей записью слова в тетрадь. Самостоятельное составление 

изученных слогов с последующей записью. Вставка пропущенных букв в 

слова под картинками. 
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3-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее  [е], Яя  [я], 

Юю  [ю], Ёё  [ё], Чч  [ч], Фф [ф], Цц  [ц], Ээ [э],Щщ [щ], ъ.Чёткое и 

правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное 

обозначение их на схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твёрдых и 

мягких согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах ([ф] — [в], [с] — 

[ц], [ч] — [щ] и др.): ма — мя, му — мю, су — чу, ша — ща; цвет — свет, 

плач — плащ и т. д. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных 

ранее слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением двух 

согласных в начале и в конце слова. Образование и чтение по слогам слов, 

состоящих из 1-3 слогов. 

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

имитацией интонации учителя или самостоятельно (при выполнении задания 

«Как сердятся гуси?» и т. д). 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, 

предложений, текста с иллюстративным материалом; выбор нужной 

иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. Выборочное чтение 

слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса 

учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. 

Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, 

слов и предложений из 3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при 

списывании. Правильное оформление имён людей (написание их с 

прописной буквы). 

Запись на слух букв, слогов, слов, предложений после 

предварительного анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с 

опорой на картинку. 

Контрольное списывание. 

По окончании букварного периода ученики должны научиться: 

1- й уровень (минимальный) 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать 

буквы; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными 

картинками; 

- с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанной сказки или рассказа, опираясь на наглядные средства; 

- списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

2- й уровень (достаточный) 

- различать звуки на слух и в собственном произношении; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 
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- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту; 

- писать строчные и прописные буквы; 

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и 

разобранные слова и предложения; 

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

расходится с произношением (последние — после звуко¬слогового 

проговаривания). 

3. Тематическое планирование курса «Обучение грамоте» 

Добукварный период 
№ 

п.п. 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1.  Выявление представлений детей о 1 сентября — празднике школы. 

Составление рассказа по вопросам учителя с опорой на 

иллюстрацию и жизненный опыт 

1 

2.  Звуки вокруг нас. Выявление представлений детей о неречевых 

звуках окружающей действительности 

1 

3.  Различение неречевых звуков окружающей действительности. 

Воспроизведение сказки «Курочка Ряба» с использованием 

элементов драматизации 

1 

4.  Различение неречевых звуков окружающей действительности. 

Воспроизведение сказки «Колобок» с использованием элементов 

драматизации 

1 

5.  Выявление представлений детей о цвете предметов окружающей 

действительности. Продолжение работы над различением звуков 

окружающей действительности 

1 

6.  Знакомство с понятием «слово» и его условно¬графическим 

изображением 

1 

7.  Выявление представлений детей о форме предмета. Распознавание 

форм конкретных предметов. Закрепление понятия «слово» 

1 

8.  Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Три медведя» и их 

условно-графическая фиксация с последующим «чтением» 

1 

9.  Закрепление понятия «форма предмета». Закрепление понятия 

«слово» 

1 

10.  Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Репка» и их условно-

графическая фиксация с последующим «чтением» 

1 

11.  «Чтение» условно-графической записи слов, сходных по звучанию 1 

12.  Знакомство с понятием «предложение» и его условно-графическим 

изображением 

1 

13.  Подбор слов и предложений по теме «Домашние животные и их 

детёныши» с последующим кодированием и «чтением» 

1 

14.  Знакомство с делением на слова двухсловного предложения, его 

условно-графическое изображение и «чтение» 

1 

15.  Знакомство с делением предложения, состоящего из трёх слов, на 

слова, его условно-графическое изображение и «чтение» 

1 

16.  Составление предложений из трёх слов, их условно-графическое 

изображение и «чтение» 

1 

17.  Составление и «запись» условно-графического изображения 

предложения из трёх слов 

1 

18.  Знакомство с делением слова на слоги, «чтение» и условно- 1 
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графическое изображение слов 

19.  Деление слова на слоги, «чтение» и условно-графическое 

изображение слов 

1 

20.  Знакомство с новой формой условно-графической записи 

предложения 

1 

21.  Выделение в слове начального звука [а], фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

1 

22.  Выделение в слове начального звука [у], фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

1 

23.  Выделение слов, начинающихся со звука [у], их условно-

графическое изображение 

1 

24.  Выделение в слове начального звука [о], фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

1 

25.  Выделение в слове начального звука [м], фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

1 

26.  Выделение слов, начинающихся со звука [о], их условно-

графическое изображение 

1 

27.  Выделение в слове начального звука [с], фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова 

1 

28.  Выделение слов, начинающихся со звука [м], их условно-

графическое изображение 

1 

29.  Выделение слов, начинающихся со звука [с], их условно-

графическое изображение 

1 

30.  Дифференциация и условно-графическая запись слов, сходных по 

звучанию 

1 

31.  Составление по сказке «Заячья избушка» предложений из двух-

трёх слов, их условно-графическая запись 

1 

32.  Знакомство с некоторыми элементами рукописных букв 1 

 Итого 32 

 

Букварный период 
№ 

п.п. 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1.  Звук и буква А 1 

2.  Написание строчной и заглавной Аа 1 

3.  Звук и буква У 1 

4.  Написание строчной и заглавной Уу 1 

5.  Чтение звукоподражательных слогов ау, уа 1 

6.  Письмо звукоподражательных слов Ау, Уа, ау, уа 1 

7.  Звук и буква М 1 

8.  Написание строчной и заглавной буквы Мм 1 

9.  Составление и чтение обратных (закрытых) слогов с буквой М (ом, 

ум) 

1 

10.  Письмо открытых и закрытых слогов с изученными буквами 1 

11.  Составление и чтение обратных (закрытых ам, ум) и прямых 

(открытых ма, му) слогов. Закрепление пройденного материала 

3 

12.  Закрепление написания букв Ла, Уу, Мм. Закрепление написания 

открытых и закрытых слогов с буквами Ла, Уу, Мм 

1 

13.  Звук и буква О 1 

14.  Написание строчной и заглавной буквы Оо 1 

15.  Звук и буква X 1 
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16.  Написание строчной и заглавной буквы Хх 1 

17.  Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Ла, Уу, 

Мм, Оо, Хх. Закрепление пройденного материала 

2 

18.  Закрепление написания обратных и прямых слогов с буквами Аа, 

Уу, Мм, Оо, Хх 

1 

19.  Звук и буква С 1 

20.  Написание строчной и заглавной буквы Сс 1 

21.  Чтение и сравнительный звуко-буквенный анализ прямых и 

обратных слогов. Закрепление пройденного материала 

3 

22.  Закрепление написания обратных и прямых слогов с изученными 

буквами 

1 

23.  Звук и буква Нн 1 

24.  Написание строчной и заглавной буквы Нн 1 

25.  Дифференциация звуков М и Н. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами 

3 

26.  Звук и буква Ыы 1 

27.  Написание строчной буквы ы 1 

28.  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Закрепление пройденного материала 

3 

29.  Письмо изученных слогов и слов 1 

30.  Звук и буква Лл 1 

31.  Написание строчной и заглавной буквы Лл 1 

32.  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Закрепление пройденного материала 

3 

33.  Письмо изученных слогов и слов 1 

34.  Звук и буква Bв 1 

35.  Написание строчной и заглавной буквы Bв 1 

36.  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Закрепление пройденного материала 

3 

37.  Письмо изученных слогов и слов 1 

38.  Звук и буква Ии 1 

39.  Написание строчной и заглавной буквы Ии 1 

40.  Дифференциация звуков [ы] и [и]. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами 

2 

41.  Письмо изученных слогов и слов 1 

42.  Звук и буква Шш 1 

43.  Написание строчной и заглавной буквы Шш 1 

44.  Составление, чтение слогов, слов, предложений с буквой Шш. 

Закрепление пройденного материала 

3 

45.  Письмо изученных слогов и слов 1 

46.  Дифференциация звуков [с] и [ш] 1 

47.  Письмо изученных слогов и слов 1 

48.  Практические упражнения в чтении слов со слогом ши 1 

49.  Практические упражнения в написании слов со слогом ши 1 

50.  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Закрепление пройденного материала 

2 

51.  Письмо изученных слогов и слов 1 

52.  Звук и буква Пп 1 

53.  Написание строчной и заглавной буквы Пп 1 

54.  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Закрепление пройденного материала 

3 
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55.  Письмо изученных слогов и слов 2 

56.  Звук и буква Тт 1 

57.  Написание строчной и заглавной буквы Тт 1 

58.  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Закрепление пройденного материала 

3 

59.  Письмо изученных слогов и слов 1 

60.  Звук и буква Кк 1 

61.  Написание строчной и заглавной буквы Кк 2 

62.  Письмо изученных слогов и слов 1 

63.  Звук и буква Зз 1 

64.  Написание строчной и заглавной буквы Зз 1 

65.  Дифференциация звуков [з] и [с]. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами 

2 

66.  Дифференциация звуков [з] и [с]. Письмо изученных слогов и слов 1 

67.  Звук и буква Рр 1 

68.  Написание строчной и заглавной буквы Рр 1 

69.  Дифференциация звуков [р] и [л]. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами 

3 

70.  Дифференциация звуков [р] и [л]. Письмо изученных слогов и слов 2 

71.  Звук и буква Йй 1 

72.  Написание строчной буквы й 1 

73.  Дифференциация звуков [и] и [й]. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами 

3 

74.  Дифференциация звуков [и] и [й]. Письмо изученных слогов и слов 1 

75.  Звук и буква Жж 1 

76.  Написание строчной и заглавной буквы Жж 1 

77.  Дифференциация звуков [ж] и [ш]. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами 

2 

78.  Дифференциация звуков [ж] и [ш]. Письмо изученных слогов и 

слов 

2 

79.  Звук и буква Бб 1 

80.  Написание строчной и заглавной буквы Бб 1 

81.  Дифференциация звуков [б] и [п]. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами 

2 

82.  Дифференциация звуков [б] и [п]. Письмо изученных слогов и слов 1 

83.  Звук и буква Дд 1 

84.  Написание строчной и заглавной буквы Дд 1 

85.  Дифференциация звуков [д] и [т]. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами 

2 

86.  Дифференциация звуков [д] и [т]. Письмо изученных слогов и слов 1 

87.  Звук и буква Гг 1 

88.  Написание строчной и заглавной буквы Гг 1 

89.  Дифференциация звуков [г] и [к]. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами 

2 

90.  Дифференциация звуков [г] и [к]. Письмо изученных слогов и слов 1 

91.  Буква ь 1 

92.  Написание строчной буквы ь 1 

93.  Чтение слов с ь 2 

94.  Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов 

1 

95.  Чтение слов со стечением согласных. Закрепление пройденного 2 
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материала 

96.  Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов 

2 

97.  Буква Ее 1 

98.  Написание строчной и заглавной буквы Ее 1 

99.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур 

2 

100.  Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов 

2 

101.  Буква Яя 1 

102.  Написание строчной и заглавной буквы Яя 1 

103.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. Дифференциация букв А и Я 

2 

104.  Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. Дифференциация букв А и Я 

2 

105.  Буква Юю 1 

106.  Написание строчной и заглавной буквы Юю 1 

107.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. Дифференциация У и Ю 

2 

108.  Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. Дифференциация букв У и Ю 

2 

109.  Буква Ёё 1 

110.  Написание строчной и заглавной буквы Ёё 1 

111.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур 

2 

112.  Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов 

2 

113.  Звук и буква Чч 1 

114.  Написание строчной и заглавной буквы Чч 1 

115.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. Практические упражнения в чтении слов с ча и чу 

2 

116.  Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. Практические упражнения в написании слов с ча и чу 

2 

117.  Звук и буква Фф 1 

118.  Написание строчной и заглавной буквы Фф 1 

119.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. Дифференциация слогов и слов с В и Ф 

2 

120.  Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. Практические упражнения в написании слов с ча и чу, 

жи и ши. Дифференциация слогов и слов с В и Ф 

3 

121.  Звук и буква Цц 1 

122.  Написание строчной и заглавной буквы Цц 1 

123.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. Дифференциация слогов и слов с Ц и С 

2 

124.  Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов 

2 

125.  Звук и буква Ээ 1 

126.  Написание строчной и заглавной буквы Ээ 1 

127.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур 

2 

128.  Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 2 
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2.2.2. Русский язык 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Русский язык» Якубовской Э.В. (Русский язык. Методические 

рекомендации. 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Э. В.. - М. : 

Просвещение, 2017). 

1. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Личностные результаты: 

1 класс 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

- проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, опираясь на вопросы учителя; 

- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и 

действий одноклассников; 

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную 

задачу; 

- ориентироваться на странице в тетрадях, прописях, альбомах; 

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в 

прописях, учебных пособиях, учебных материалах; 

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

прописях, тетрадях и учебных пособиях; 

слогов, слов 

129.  Звук и буква Щщ 1 

130.  Написание строчной и заглавной буквы Щщ 1 

131.  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. Практические упражнения в чтении слов с ча, ща, чу, щу 

2 

132.  Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. Практические упражнения в написании слов с ча, ща, 

чу, щу 

2 

133.  Буква ъ 1 

134.  Написание строчной буквы ъ 1 

135.  Чтение и дифференциация слов с ь и ъ 2 

136.  Письмо слов с ь и ъ 1 

137.  Закрепление пройденного материала. Чтение текстов 3 

138.  Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов 

3 

 Итого 203 
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- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения 

(нескольких предложений); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

2 класс 

- бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному 

материалу; 

- уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности; 

- проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные 

предложения с данным словом на тему предложенную учителем (о 

дружбе, о школе, о семье, о конкретных хорошо знакомых животных); 

- уметь работать в паре с другим учеником или с группой учеников в 

ходе дидактических игр, адекватно реагировать на проигрыш и выигрыш в 

игре; 

- проявлять готовность делать записи на доске аккуратно и 

старательно, понимая важность этого процесса для остальных ребят, 

списывающих с доски; 

- умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе 

«Письмо по памяти»; 

- стремиться запомнить как можно больше слов из словаря; 

- уметь ориентироваться в выборе игровых упражнений, данных в 

«Рабочих тетрадях»; 

- проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам; 

- проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной 

речи (вопрос-ответ); 

- проявлять активные попытки правильного интонирования 

предложения-вопроса и предложения-ответа (подражание учителю); 

- уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу (Какое 

задание понравилось больше всех остальных? Почему понравилось?). 

3 класс 

- проявлять устойчивое внимание к слову как к объекту изучения и 

использования в речи; 

- активное проявлять желание придумывать разные предложения с 

данным словом, распространять предложения, используя приём 

«постепенного ступенчатого распространения предложения с помощью 

картинки, вопроса, условного изображения»; 

- проявлять интерес к речевому материалу дидактических игр, 

желание оказывать помощь товарищу в ходе игры; 

- уметь работать у доски в паре, не мешая напарнику делать запись на 

доске и не отвлекаясь от выполнения собственного задания; 
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- принимать активное участие в выборе игровых упражнений, данных 

в «Рабочих тетрадях», 

- стремиться расшифровать словарную головоломку; 

- понимать важность овладения грамотным письмом; 

- соблюдать формы записи простейшего диалога, правильное 

интонирование предложения-вопроса и предложения-ответа; 

- уметь объяснить, чем понравился герой записанного рассказа; 

- уметь оценить проделанную на уроке работу (Какое задание было 

самым интересным? Что в нём понравилось? Какое задание оказалось 

трудным? Как удалось справиться с трудностями? Кто помог?). 

4 класс 

- проявлять заинтересованность в выборе картинки, слова, темы для 

составления предложений; 

- уметь распространять предложение одним-двумя словами, делая его 

интересней; 

- проявлять желание оказывать помощь сопернику в ходе 

дидактической игры; 

- адекватно оценивать результаты дидактической игры; 

- уважительное относиться к работе товарища у доски, проявлять 

терпение и сдержанность до конца работы; 

- уметь доброжелательно исправлять ошибки, допущенные 

одноклассниками; 

- уметь объяснить свой выбор игрового упражнения, данного в 

«Рабочей тетради»; 

- уметь объяснить расшифровку словарной головоломки, находя в 

рисунках подсказки; 

- понимать важность грамотного письма, обсуждение жизненных 

ситуаций, требующих использования грамотного письма; 

- соблюдать формы записи диалога, состоящего из 3-4 реплик; 

- уметь обыгрывать знакомый диалог в паре с другим учеником (или 

учителем); 

- уметь обсуждать жизненно важные ситуации, в которых необходимо 

владение диалогической речью (разговор по телефону, вопросно-ответная 

беседа по ключевой тему урока); 

- уметь сравнивать героев записанного рассказа (Кто понравился? 

Почему? Чей поступок не понравился? Почему? Что можно посоветовать 

в данном случае?); 

- уметь выбрать заголовок к тексту, аргументируя свой выбор; 

- принимать активное участие в анализе проделанной на уроке работы 

(Какую работу выполняли? Что нового узнали на уроке? Выбери задание, 

за которое хочешь поставить себе оценку. Объясни свой выбор и докажи 

справедливость оценки). 
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Предметные результаты: 

1 класс 

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

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, 

слово, предложение); 

- уметь работать с условно-графическим изображением слова, 

предложения; 

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

словесную форму под руководством учителя; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, 

исключать лишний предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, 

фрукты, школьные принадлежности и др.); 

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

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- понимать различие между звуками и буквами; 

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

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

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

слова на слоги; 

- различать слово и предложение, слово и слог; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- определять границы предложения, выбирать знак для конца 

предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 

этим схемам; 

- составлять предложения из данных слов; 

- составлять предложения по схеме; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе; 

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

простые предложения; 

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

расходится с произношением. 

2-4 классы 

Обучающиеся должны уметь: 

1- й уровень 
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• списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами; 

• с помощью вопроса различать и подбирать слова различных 

категорий (названия предметов, действий, признаков); 

• составлять и распространять предложения, устанавливать связь 

между словами по вопросам, ставить знаки препинания в конце 

предложений; 

• делить текст на предложения; 

• выделять тему текста (о чём идёт речь), озаглавливать его. 

2- й уровень 

• делить слова на слоги для переноса; 

• списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного 

текстов с орфографическим проговариванием; 

• писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными 

орфограммами; 

•  различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки; 

• выделять из текста предложения на заданную тему; 

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

3-й уровень 

• знать буквы, обозначать звуки буквами; 

• списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, 

данные в слоговой разбивке; 

• записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-3 букв); 

• участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

• находить начало и конец предложения (большая буква в начале и 

точка в конце). 

2 класс 

К концу года ученики должны научиться: 

- списывать с печатного и рукописного текстов (контрольное 

списывание); 

- писать по памяти выученные двустишья; 

- записывать слова из словаря, опираясь на предметные картинки; 

- правильно располагать на парте раздаточный дидактический 

материал; 

- активно участвовать в дидактических играх, соблюдая простейшие 

дидактические и игровые правила. 

3 класс 

К концу года ученики должны уметь: 

- списывать с печатного и рукописного текстов, диктуя себе слова по 

слогам; 

- переносить по слогам слова с одной строки на другую; 

- сверять свою запись с образцом; 
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- писать по памяти короткие четверостишия; 

- записывать слова из словаря, опираясь на предметные картинки; 

- чертить схемы предложений; 

- писать под диктовку предложения, соблюдая изученные правила 

правописания; 

- составлять диалоги из данных вопросов и ответов, правильно 

записывать их и прочитывать с соблюдением 

нужной интонации. 

4 класс 

К концу учебного года ученики должны уметь: 

- списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного 

текстов с орфографическим проговариванием; 

- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами; 

- с помощью вопроса различать и подбирать слова различных 

категорий; 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связь 

между словами (с помощью учителя), делить текст на предложения. 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная письменная речь». 

Звуки и буквы 

Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке фамилий учеников класса. Знакомство со «Школьным 

орфографическим словарём». 

Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за 

единообразным написанием и запоминание их написания в группе слов- 

«родственников». Восстановление в памяти слов из словаря, изученных в 

предыдущих классах, нахождение их в орфографическом словаре. 

2 класс 

Берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, 

корова, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, 

ребята, собака, улица (20 слов). 

3 класс 

Арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, 

неделя, овощи, огород, одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, 

учитель, яблоко (20 слов). 

4 класс 

Аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, 

костюм, лягушка, магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, 

трамвай, фамилия, человек, шёл (20 слов). 

Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию 

преграды. Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных и 

согласных звуков и букв в схеме. 
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Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с 

произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме. 

Запись слова в тетради по схеме. 

Сравнение слов, отличающихся одним словом, количеством звуков, их 

расположением. Наглядное объяснение значения слова. 

Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. 

Выделение ударного гласного по образцу и самостоятельно. Гласные 

ударные и безударные. Наблюдение за одинаковым написанием ударной и 

безударной гласной в группе слов-«родственников». Одинаковое написание 

гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной гласной 

изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной. 

Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. 

Составление слов из данных слогов. Наблюдение за количеством гласных в 

слове и количеством слогов. Слогообразующая роль гласных. Перенос слов. 

Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных 

слов на слоги. Составление схемы слов. Включение слов в предложение. 

Слова со звуками [л] и [р]. Дифференциация их на слух и в 

произношении. Различение значений слов. Звуко-буквенный анализ слов с 

чётким звуко-слоговым проговариванием. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах 

звонких и глухих согласных звуков соответствующими буквами (в сильной 

позиции - в начале слова или перед гласными). Дифференциация слов на 

слух и в произношении. Различение значений слов. Условное обозначение 

звонких и глухих согласных звуков. Звуко-буквенный анализ слов. Чёткое 

звуко-слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов. 

Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной 

на конце. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Проверка написания путём изменения формы слова. 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в 

произношении. Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. 

Различение значений слов. Сочетание согласных с шипящими. Правописание 

жи - ши, ча - ща, чу - щу. 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. 

Запоминание написания слов с данными буквами. Перенос части слова при 

письме. 

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

Определение значений слов. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, 

ё, ю, я, твёрдости согласных - буквами а, о, у, ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова и в 

середине слова. Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными на 

конце и в середине слова. Объяснение написания орфограммы. Перенос слов 

с мягким знаком. 

Разделительный ъ перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении 

правильно произносить и записывать слова с разделительным ь. Перенос 

части слова при письме. 
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Слово 

Названия предметов 

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, 

отвечающих на вопросы что? кто? Выделение частей предмета и их 

названий. Постановка вопросов что? или кто? к слову и предмету. 

Угадывание предмета по названиям его частей. Различение сходных по 

назначению и по форме предметов. Их точное называние. Обозначение 

обобщающим словом группы видовых предметов. Вопросы что? или кто? к 

группе предметов и к их обобщающему названию. Группировка предметов и 

их названий. Называние одного предмета и нескольких одинаковых 

предметов, отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения 

большого и маленького предмета. Составление пар слов с ласкательным и 

уменьшительным значением. Выделение названия предмета из предложения. 

Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках 

животных. Названия улиц, городов, сёл, деревень. Знание домашнего адреса. 

Названия действий 

Действие и его название. Различение действия и его названия. 

Называние действий по вопросам что делает? что делают? Подбор и 

группировка слов, обозначающих действия, по их назначению. Различение 

названий предметов и название действий по вопросам. 

Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? 

что сделал? что будет делать? что сделает? Подбор названий действий по 

вопросам или по образцу. Согласование слов, обозначающих названия 

действий, с названиями предметов. Упражнения в составлении сочетаний 

слов по вопросам кто что делает? кто что делают? кто что делал? кто 

что делала? кто что делали? Отгадывание названия предмета по названиям 

действий. Подбор к названию предмета нескольких названий действий. 

Названия признаков предмета 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? 

какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал 

и вкус предмета. Подбор слов, обозначающих ряд признаков данного 

предмета. Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий 

признаков из предложений, постановка к ним вопросов. 

Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам. 

Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. 

Постановка вопросов к словам в предложении. Составление словосочетаний 

по начальному слову и вопросу. Образование слов одной категории от 

другой по вопросу или образцу. Распространение предложений словами 

различных категорий. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово. 1-я группа: в, из, на, у, с; 2-я группа: к, 

от, по, над, под, о; 3-я группа: до, за, про, без, из. Роль предлога в 

обозначении пространственного расположения предметов. Упражнения в 

использовании предлогов для соответствующего обозначения предмета в 

пространстве. 
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Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за 

обозначением предлога в схеме и записи. 

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной 

форме (с ударными окончаниями) в зависимости от предлога. 

Предложение 

Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по 

вопросу, по теме, по образцу. Коллективное обсуждение темы предложения 

(о ком или о чём мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. 

Графическое изображение предложения. Обозначение в схеме большой 

буквы в начале предложения и точки в конце. Сравнение оформления 

предложения в схеме и записи. 

Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: 

законченность мысли, порядок слов в предложении, связь слов в 

предложении. 

Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к 

пониманию того, что набор слов не есть предложение. 

Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого 

предложения с опорой на картинку и без неё. 

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение 

исходного и составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из 

дополненного предложения. 

Работа с деформированным предложением (сначала слова даны в 

нужной форме, затем - в начальной форме с ударными окончаниями). 

Наблюдение за правильным порядком слов в предложении. Установление 

связи слов в предложении по вопросам. 

Предложения, разные по интонации: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. 

Вариативность ответов на один вопрос. 

Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 

до 6). Различение вопросительной интонации в вопросе и повествовательной 

- в ответе. Составление диалогов из данных вопросов и ответов. Составление 

диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная 

расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик диалога 

при его чтении. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных 

букв и их соединений. 

Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, 

затем целыми словами. Предварительное слоговое проговаривание. 

Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 
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Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием 

учителя или учебника после тщательного разбора задания. 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из 

слов, написание которых не расходится с произношением. Письмо под 

диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. 

Письмо по памяти. 

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, 

объяснительные, выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

Связная письменная речь 

Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе 

серии сюжетных картинок. Составление подписей к серии сюжетных 

картинок. Коллективный выбор заголовка из данных учителем. Коллективное 

составление рассказа по серии сюжетных картинок. Использование данных 

текстовых синонимов для называния действующего лица. Использование 

местоимений вместо существительного. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным 

словам. 

Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком 

или о чём рассказ. Коллективный подбор заголовка к рассказу. 

Работа с деформированным текстом. Его  восстановление. 

Коллективная запись текста после его анализа. Определение темы 

текста. Подбор заголовка. 

Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная 

запись каждого предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на 

вопросительные слова. Письменный пересказ текста по составленным 

вопросам. 

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью 

текста. 

3. Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» 

2 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Повторение 6 

2.  Звуки и буквы 39 

3.  Слово 28 

4.  Предложение 12 

5.  Повторение 8 

6.  Резерв 6 

 Итого 99 

 

3 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Повторение 7 

2.  Звуки и буквы 36 
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3.  Слово 26 

4.  Предложение 11 

5.  Повторение 6 

6.  Резерв  16 

 Итого 102 

 

4 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Повторение 8 

2.  Звуки и буквы 40 

3.  Слово 34 

4.  Предложение 12 

5.  Повторение 8 

 Итого 102 

 

2.2.3. Чтение 

Разработана на основе авторской программы «Чтение» С. Ю. Ильиной 

(Чтение. Методические рекомендации. 2-4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / С. Ю. Ильина, А. А. Богданова, Т. М. Головкина. - М.: 

Просвещение, 2017). 

 

1. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Чтение» 

2 класс 

 Личностные результаты: 

• элементарные представления о дисциплинированном и 

воспитанном поведении на уроке и вне его; 

• представления о смысле учения в школе; 

• способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям 

и животным; 

• способность вступать в коммуникацию; 

• элементарные представления о дружбе и товариществе; 

трудолюбии и лени и некоторые др.; 

• элементарные представления о нравственно-этических 

ценностях (помощь другому человеку; 

• выражение сочувствия, благодарности; выполнение общепринятых 

правил и др.). 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

• воспринимать на слух небольшие по объёму и несложные по 

содержанию тексты; 

• отвечать на вопросы по фактическому содержанию 

прочитанного текста; 
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• устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на 

вопросы и/или иллюстрацию; 

• читать по слогам короткие тексты; 

• соотносить прочитанный текст или отрывок из него с 

• иллюстрацией; 

• читать наизусть 23 небольших по объёму стихотворения. 

Достаточный уровень: 

• отвечать на вопросы по фактическому содержанию 

прослушанного и прочитанного текста; 

• устанавливать несложные смысловые связи, в том числе 

причинно-следственные, с опорой на вопросы и/или иллюстрацию; 

• читать плавно по слогам небольшие по объёму тексты с переходом 

на плавное чтение целым словом двухсложных слов, простых 

по семантике и структуре; 

• пересказывать тексты по вопросам, картинному плану;  

• выразительно читать наизусть 35 стихотворений. 

3 класс 

Личностные результаты: 

• проявление эмоционального отклика на произведения 

литературы; 

• способность давать элементарную нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• способность поддерживать коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками; 

• способность обращаться за помощью; 

• владение разнообразными средствами коммуникации; 

• элементарные представления о смысле некоторых нравственных 

понятий (правда, ложь, добро, трудолюбие и др.), отражённых в 

литературных произведениях; 

• уважительное и бережное отношение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

• правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к 

плавному чтению целым словом двух- и трёхсложных слов; 

• отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного 

текста; 

• определять главных действующих лиц произведения; 

• соотносить иллюстрацию с определённым отрывком 

прочитанного и предварительно разобранного текста; 

• пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план 

или вопросы; 

• определять особенности интонации, соответствующей характеру 

и поступкам героев (после предварительного разбора); 

• выразительно читать наизусть 35 стихотворений. 
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Достаточный уровень: 

• правильно читать вслух целыми словами; 

• выразительно читать наизусть 57 стихотворений; 

• давать элементарную оценку поступков героев и событий; 

• читать текст по ролям с использованием некоторых средств 

устной выразительности (после предварительного разбора). 

4 класс 

Личностные результаты: 

• эмоциональное восприятие художественного текста; 

• эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных 

произведений; 

• первоначальные представления о нравственном смысле 

некоторых понятий (доброта, сострадание, уважение к старшим и 

некоторые другие), отражённых в литературных произведениях; 

• чувство любви к Родине и малой Родине; 

• ориентация в нравственном содержании поступков героев 

прочитанных произведений (с помощью учителя). 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

• осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и 

целыми словами; 

• пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

• участие в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; 

• выразительное чтение наизусть 57 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

• чтение текста вслух целыми словами после предварительного 

анализа (сложные по семантике и структуре слова — по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

• ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

• определение основной мысли текста после его предварительного 

анализа; 

• чтение текста про себя с выполнением заданий учителя; 

• определение главных действующих лиц произведения, элементарная 

оценка их поступков; 

• чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств 

устной выразительности (после предварительного разбора); 

• пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, 

картинный план или иллюстрацию; 

• выразительное чтение наизусть 78 стихотворений. 

2. Содержание учебного предмета «Чтение» 

Содержание уроков по чтению представлено в программе следующими 

разделами: «Содержание чтения (круг чтения)»; «Примерная тематика 

произведений»; «Жанровое разнообразие»; «Навык чтения»; «Работа над 

текстом»; «Внеклассное чтение». 
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Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и 

этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об 

искусстве, историческом прошлом и др. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к 

природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения 

Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на 

знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и 

драматизация разобранных диалогов). 

2 класс 

Правильность чтения. Чтение слов со сходными по звучанию и 

артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными Ь и Ъ. 

Чтение простых по структуре слов без искажения их звукового состава и 

правильной постановкой ударения. 

Беглость чтения. Чтение слов по слогам с постепенным переходом к 

плавному чтению целыми словами простых по структуре слов, состоящих из 

2-3 слогов. 

Осознанность чтения. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного произведения. Выборочное чтение слов и предложений по 

заданию учителя. Соотнесение слов и предложений с иллюстративным 

материалом. Установление с помощью учителя несложных смысловых 

связей между событиями, поступками героев, описанными в произведении. 

Установление в несложных по содержанию произведениях основной мысли с 

помощью учителя. Коллективная работа по толкованию идеи произведения, 

прямо сформулированной в тексте или представленной в учебнике. 

Выразительность чтения. Чтение с интонацией, соответствующей 

знакам препинания в конце предложения. Соблюдение пауз между 

предложениями. Передача голосом интонации, соответствующей характеру 

героя (после предварительного анализа). Чтение по ролям коротких диалогов 

(после предварительного анализа). 

 

 



72 

 

3 класс 

Правильность чтения. Чтение простых слов без искажения их 

звукового состава и с правильной постановкой ударения. Чтение 

многосложных слов и слов со стечением согласных без искажения их 

звукового состава и правильной постановкой ударения после 

предварительной отработки. 

Беглость чтения. Переход к чтению целым словом. Послоговое чтение 

слов, трудных по семантике и слоговой структуре, после предварительной 

отработки. Переход с орфографического на орфоэпическое чтение 

односложных и двухсложных слов. Чтение текстов молча с выполнением 

заданий учителя после предварительного анализа текста и прочтения его 

вслух. 

Осознанность чтения. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Выборочное чтение для ответа на вопрос или 

соотнесения прочитанного текста с иллюстрацией. Нахождение в тексте 

информации по заданию учителя или по заданию, представленному в 

учебнике. Объяснение поступков действующих лиц и их элементарная 

оценка с опорой на вопросы учителя, личный опыт. Выявление основной 

мысли прочитанного текста в процессе коллективной работы с помощью 

наводящих вопросов учителя. Толкование смысла пословиц с опорой на 

прочитанное произведение или личный опыт. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме, поступкам героев, идее произведения с опорой на 

вопросы учителя. 

Выразительность чтения. Чтение с интонацией и паузами, 

соответствующими знакам препинания в предложении. Чтение с интонацией, 

соответствующей характеру героя, после предварительной подготовки. 

Выразительное чтение по ролям небольших отрывков после предварительной 

подготовки. Выразительное чтение стихотворений наизусть с опорой на 

образец чтения, показанный учителем. 

4 класс 
Правильность чтения. Чтение без искажения звуко-слогового состава 

слов с правильной постановкой ударения. Орфоэпическое чтение 

двухсложных и трёхсложных слов с усвоенными слоговыми структурами. 

Орфографическое чтение малознакомых слов, сложных по звуко-слоговой 

структуре (со стечением более трёх согласных). 

Беглость чтения. Чтение целыми словами после предварительной 

подготовки. Чтение про себя с выполнением заданий учителя. 

Осознанность чтения. Установление причинно-следственных связей 

между событиями и поступками героев. Определение эмоционального 

состояния героев и выбор слов и предложений, характеризующих его. 

Определение отношения автора к героям и событиям. Элементарная оценка 

характера героев и их поступков с опорой на содержание текста, вопросы 

учителя, личный опыт. Объяснение нравственного смысла поступков героев. 

Коллективная работа по определению идеи произведения (основной мысли) с 

опорой на вопросы учителя. Толкование смысла пословиц и поговорок. 
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Сравнение произведений, одинаковых по теме, поступкам героев, идее 

произведения. Подбор к иллюстрации подходящего отрывка из рассказа. 

Выразительность чтения. Определение настроения

 автора, подтверждение вывода строчками из стихотворения. 

Определение собственного эмоционального отношения к художественным 

образам, воссозданным в лирических стихотворениях. Эмоциональная 

оценка содержания теста (с помощью ответов на вопрос: «Какое настроение 

возникает, когда читаешь стихотворение? Почему?»). Чтение текста с 

интонацией и паузами, соответствующими знакам препинания. Определение 

подходящего тона голоса для передачи эмоционального содержания текста. 

Нахождение в тексте ремарок автора для выбора соответствующего тона 

голоса и темпа речи. Чтение по ролям. Драматизация текста. 

Работа с текстом 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли 

произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. 

Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

2 класс 

Пересказ прочитанного произведения с опорой на вопросы учителя или 

вопросы, представленные в учебнике (полный подробный пересказ). 

Пересказ прочитанного произведения с опорой на картинный план или одну 

сюжетную картинку и вопросы учителя. Выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрацию к тексту. Соотнесение названия и содержания произведения. 

Объяснение значения непонятных слов с опорой на наглядный материал и 

вопросы учителя. Элементарная оценка поступков героев с опорой на 

вопросы и иллюстрацию. Разучивание небольших по объёму стихотворений. 

3 класс 

Объяснение значения слова с опорой на наглядный материал после 

предварительного разбора. Нахождение в тексте незнакомых слов и 

обращение за разъяснениями к учителю или одноклассникам. Установление 

последовательности событий или поступков, описанных в произведении. 

Сравнение поведения в схожих ситуациях персонажей разных произведений. 

Элементарная оценка поступков героев и их характеров. Обмен 

впечатлениями, элементарными суждениями по содержанию прочитанного и 

разобранного текста. Пересказ текста по частям близко к тексту с опорой на 

картинный план или без него. Нахождение в тексте произведения слов и 

выражений, характеризующих героев, и использование их в пересказе. 

Восстановление содержания прочитанного произведения по опорным словам 

и иллюстрации. Ориентировка в книге по оглавлению. 

4 класс 

Нахождение в тексте непонятных слов и выражений; объяснение их 

значения с опорой на материал учебника, на дополнительный 

иллюстративный материал; обращение за помощью в их толковании к 

учителю или одноклассникам. Нахождение в тексте ответов на вопросы 
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учителя или на вопросы, представленные в учебнике. Элементарные 

рассуждения на материале прочитанных произведений. Определение 

эмоционального состояния героев произведения. Коллективное деление 

текста на части с помощью готового плана. Подбор заголовков, 

представленных в учебнике или данных учителем, к иллюстрациям или 

отдельным частям текста. Прогнозирование содержания рассказа по 

иллюстрации и вопросам. Составление описаний с опорой на 

иллюстративный материал. Составление рассказа на тему, близкую теме 

прочитанного произведения. Подробный пересказ текста своими словами. 

Пересказ текста с опорой на картинный план. Работа с картинными и  

словесно-логическими планами. Выборочный пересказ с использованием 

слов и выражений авторского текста. Восстановление содержания 

прочитанного произведения по опорным словам. Составление рассказа по 

картинке. Продолжение рассказа по аналогии. Определение черт характера 

персонажа. Элементарная оценка нравственного смысла поступка персонажа. 

Ориентировка в книге по оглавлению. 

Внеклассное чтение 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия 

и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчёт о прочитанной книге. 

2 класс 

Знакомство с доступными детскими книгами. Чтение детских книг 

учителем с обязательным рассматриванием иллюстраций. Запоминание и 

называние автора и заглавия книги, прочитанной учителем; умение 

рассказать, о ком или о чём говорится в книге. 

3 класс 

Выбор из классной библиотечки или школьной библиотеки книг, 

связанных с произведениями, читаемыми на уроке; самостоятельное их 

прочтение. Называние автора и заглавия самостоятельно прочитанной книги. 

Ознакомление с новыми книгами по иллюстрации на обложке и названию. 

Прогнозирование содержания книги по её основным элементам. Запись в 

школьную библиотеку. Знакомство с расстановкой книг в библиотеке по 

темам или авторам (систематический и алфавитный каталоги). 

4 класс 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей на основе 

рекомендаций, представленных в учебнике, уголке внеклассного чтения и т. 

д. Регулярное посещение школьной библиотеки. Называние автора и 

заглавия прочитанной книги; ориентировка в книге по оглавлению. Ответы 

на вопросы по содержанию самостоятельно прочитанного произведения; 

пересказ отдельных эпизодов. Отчёт о прочитанной книге. 

3. Тематическое планирование по учебному предмету «Чтение» 

2 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1.  Осень пришла — в школу пора 20 
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2.  Почитаем - поиграем 10 

3.  В гостях у сказки 15 

4.  Животные рядом с нами 16 

5.  Ой ты, зимушка-зима! 17 

6.  Что такое хорошо и что такое плохо 18 

7.  Весна идёт! 19 

8.  Чудесное рядом 13 

9.  Лето красное 8 

 Итого 136 

 

3 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1.  Здравствуй, школа 10 

2.  Осень наступила... 13 

3.  Учимся трудиться 14 

4.  Ребятам о зверятах 14 

5.  Чудесный мир сказок 10 

6.  Зимушка-зима 20 

7.  Так нельзя, а так можно 10 

8.  Весна в окно стучится 19 

9.  Веселые истории 8 

10.  Родина любимая 9 

11.  Здравствуй, лето! 9 

 Итого 136 

 

4 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1.  Школьная жизнь 12 

2.  Время листьям опадать 17 

3.  Делу - время, потехе - час 7 

4.  В мире животных 13 

5.  Жизнь дана на добрые дела 9 

6.  Зима наступила 24 

7.  Веселые истории 8 

8.  Полюбуйся, весна наступает... 13 

9.  В мире волшебной сказки 10 

10.  Родная земля 10 

11.  Лето пришло 11 

12.  Резерв учебного времени 2 

 Итого 136 

 

2.2.4. Речевая практика 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Речевая практика» Комаровой С.В. (Речевая практика. Методические 

рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / С. В. Комарова. – 

М. : Просвещение, 2018). 
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1. Личностные и предметные результаты освоения учебного курса 

«Речевая практика» 

Личностные результаты  

1 класс 

— самостоятельное перемещение доступными маршрутами в 

школьном здании (в туалет, в столовую, в кабинеты специалистов, педагогов 

дополнительного образования и т. д.);  

— владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов 1-го года 

обучения — умение доброжелательно вести себя в диалоге, отвечать на 

вопросы собеседника и т. д. в соответствии с предусмотренными 

предметными результатами);  

— проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего 

места в нём, практическое понимание своих социальных ролей  (сын (дочь), 

воспитанник, ученик, одноклассник и т. д.), отражение в повседневном 

общении принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

— положительное отношение к сотрудничеству со взрослыми и 

сверстниками в ситуациях общения, предусмотренных программой, и 

повседневном школьном общении;  

— проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания чувствам других 

людей с использованием полученных на уроках знаний и умений 

(интонационных, жестово-мимических), использование этикетных речевых 

оборотов в повседневной жизни;  

— положительное отношение к  безопасному, здоровому образу жизни, 

проявление интереса к творческому труду, бережное отношение к 

материальным ценностям, результатам своего труда и труда окружающих. 

2 класс 

— зарождение представлений о праздниках — личных и 

государственных, связанных с историей страны; 

— практическое осмысление и принятие различных социальных 

ролей (ученик, сын (дочь), воспитанник, одноклассник и др.); 

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей через знакомство с нормами этикета и правилами культурного 

поведения; 

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го года 

обучения); 

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (в рамках предметных результатов 2-го года обучения). 

3 класс 

— уточнение представлений о праздниках — личных и 

государственных, связанных с историей страны; 

— расширение представлений о различных социальных ролях 
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(покупатель, пассажир, пациент и др.) — собственных и окружающих людей;  

— укрепление  соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей через расширение представлений о нормах этикета и правилах 

культурного поведения; 

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го 

годов обучения); 

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов 

обучения). 

4 класс  

— расширение представлений о праздниках — личных и 

государственных, связанных с историей страны; 

— закрепление представлений о различных социальных ролях — 

собственных и окружающих людей; 

— укрепление  соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей через расширение представлений о нормах этикета и правилах 

культурного поведения;  

— закрепление навыков коммуникации и умений использовать 

принятые нормы социального взаимодействия (в рамках предметных 

результатов начального обучения);  

— закрепление социально-бытовых навыков, используемых в 

повседневной жизни (в рамках предметных результатов начального 

обучения). 

Предметные результаты: 

1 класс 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

— выполнять элементарные задания по 

словесной инструкции учителя; 

— выполнять задания по словесной 

инструкции; 

— называть предметы и соотносить их с 

соответствующими картинками; 

 

— называть предметы и действия, 

соотносить их с соответствующими 

картинками; 

— употреблять вежливые слова при 

обращении к другим людям; 

— внятно выражать просьбы, употреблять 

вежливые слова; 

— правильно здороваться при встрече и 

прощаться при расставании;  

— соблюдать правила речевого этикета 

при встрече и прощании; 

— знать имя и фамилию, имя и отчество 

учителя, воспитателя, имена ближайших 

родственников и товарищей по классу; 

 

— уметь сообщить свои имя и фамилию, 

имена и отчества учителей, воспитателей, 

имена ближайших родственников, адрес 

дома;  

— слушать небольшую сказку или рассказ, 

соотносить картинки с их содержанием. 

— уметь рассказать, как можно дойти или 

доехать до школы;  

 — слушать небольшую сказку или рассказ, 

отвечать на вопросы, опираясь на 

наглядные средства. 
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2 класс 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

— выполнять задания по словесной 

инструкции, данной учителем;  

— выполнять различные задания по 

словесной инструкции учителя, понимать 

речь, записанную на аудионосителе; 

— называть предметы и действия, 

соотносить их с картинками; 

 

— использовать громкую и шёпотную 

речь, менять темп и тон речи по указанию 

учителя и в зависимости от ситуации; 

— правильно выражать свои просьбы, 

используя вежливые слова;  

 

— участвовать в ролевых играх, 

внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы и спрашивать ответы у 

товарищей; 

— адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и прощании; 

— правильно выражать свои просьбы, 

употребляя вежливые слова; 

— знать свои имя и фамилию, адрес дома; 

 

— уметь здороваться и прощаться, 

используя соответствующие выражения; 

— участвовать в ролевых играх (пассивно 

или с ограниченными речевыми 

средствами); 

— знать адрес дома, имена и отчества 

учителей и воспитателей, директора и 

завуча школы, ближайших родственников; 

— слушать сказку или рассказ и уметь 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал. 

— слушать сказку, рассказ, пересказывать 

содержание, опираясь на картинно-

символический план. 

 

3 класс 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

— выполнять задания по словесной 

инструкции учителя, детей; 

 

— понимать содержание сказок и 

рассказов, прочитанных учителем или 

артистами в аудиозаписи; 

— выражать свои просьбы, используя 

вежливые слова, адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече и 

расставании с детьми и взрослыми; 

— выполнять инструкцию, предложенную 

в письменной форме; 

— знать свои имя и фамилию, адрес дома, 

объяснять, как можно доехать или дойти 

до школы (по вопросам учителя);  

— выразительно произносить 

чистоговорки, короткие стихотворения 

после анализа; 

— участвовать в ролевых играх в 

соответствии с речевыми возможностями; 

— участвовать в диалогах по темам 

речевых ситуаций; 

— слушать сказку или рассказ, уметь 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал;  

 

— правильно выражать свои просьбы, 

употребляя вежливые слова, уметь 

здороваться, прощаться, просить 

прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения; 

— выразительно произносить 

чистоговорки, короткие стихотворения по 

образцу учителя; 

— сообщать сведения о себе: имя и 

фамилию, адрес, имена и фамилии своих 

родственников; 

—  участвовать в беседе; 

 

— принимать участие в коллективном 

составлении рассказа по темам речевых 

ситуаций; 

— слушать сказку или рассказ, 

пересказывать содержание, опираясь на 

картинно-символический план. 

— уметь воспроизводить составленные 

рассказы с опорой на картинно-

символический план; 
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 — слушать сказку или рассказ, 

пересказывать содержание. 

 

4 класс 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

— выполнять задания по словесной 

инструкции учителя, детей; 

 

— понимать содержание сказок и 

рассказов, прочитанных артистами в 

аудиозаписи, уметь отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного; 

— выражать свои просьбы, используя 

вежливые слова, адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече и 

расставании с детьми и взрослыми; 

— понимать содержание детских радио- и 

телевизионных передач, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного; 

 

— знать свои имя и фамилию, адрес дома, 

объяснять, как можно доехать или дойти 

до школы (по вопросам учителя);  

— уметь выбирать правильные средства 

интонации, ориентируясь на образец 

учителя и анализ речевой ситуации; 

— участвовать в ролевых играх в 

соответствии с речевыми возможностями; 

— участвовать в диалогах по темам 

речевых ситуаций; 

— слушать сказку или рассказ, уметь 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал;  

 

— правильно выражать свои просьбы, 

уметь здороваться, прощаться, просить 

прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения; 

— выразительно произносить 

чистоговорки, короткие стихотворения по 

образцу учителя; 

— принимать участие в коллективном 

составлении рассказа, сказки по темам 

речевых ситуаций; 

— участвовать в беседе; 

 

— уметь воспроизводить составленные 

рассказы с опорой на картинно-

символический план. 

— слушать сказку или рассказ, 

пересказывать содержание, опираясь на 

картинно-символический план. 

 

 

2. Содержание учебного курса «Речевая практика» 

1 класс  

Аудирование и понимание речи 

Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за 

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

вазу и поставь в неё цветы» и т. д.  

Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда слоговых 

комплексов (2—3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной 

форме: «Жа-жа-жа — есть иголки у ежа»; «Ша-ша-ша — мама моет 

малыша»; «Тра-тра-тра — мы проспали до утра»; «Тру-тру-тру — со 

скамейки пыль сотру». 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению: Шура вытирал пыль — Шура 

вытирала пыль; Лена поднималась на горку — Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор 

обучающимися картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи 
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Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, 

отчётливое и выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек 

на знакомые мотивы детских песен. Перечисление предметов (2—3) на 

одном выдохе с указанием на эти предметы. Произнесение небольших 

стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной 

учителем ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в 

индивидуальных и хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. 

Упражнения в изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией. 

Например: бабушка медленно спрашивает: «Ты…куда…идешь…внучка?» 

Внучка быстро отвечает: «Я бегу к подружке». 

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх.  

 Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, 

разучиваемых с голоса учителя (по подражанию). Практическое 

использование вопросительной и восклицательной интонации в речевых 

ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя). 

 Выражение лица: весёлое, сердитое, грустное, удивлённое. 

Соотнесение соответствующего выражения лица с символическим рисунком. 

Мимическая реакция на речь учителя, детей, в ситуациях с заданным 

содержанием. 

Базовые формулы речевого общения  

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

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

Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

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

ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику 

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

тётенька, девушка, мужчина и др.).  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы  

«Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». 

Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

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

«Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые (фамильярные) формулы: «Здорόво», 
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«Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений.   

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях. 

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

праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и 

отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю 

тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, 

взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

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

«Пожалуйста».  Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо, … 

(имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и 

др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «Извините, пожалуйста» с 

обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка 

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

обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо 

умываться…», «Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!»,  

«Весенние праздники». 

«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине 

игрушек», «Заячья избушка», «Петушок и бобовое зёрнышко». 

«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», 

«Покупка школьных принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы». 

 

2 класс 

Аудирование и понимание речи 

Слушание, запоминание и отчётливое произнесение ряда слоговых 

комплексов и слов (3 слога, 2—3 слова). 

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

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

Выполнение действий по инструкции с противопоставляемыми 

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

книгу на парту», «Положи книгу в парту», «Встань у парты», «Зайди за 

парту», «Подержи руку над партой, а теперь — под партой» и т. д.  
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Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной 

инструкции учителя с последующим речевым отчётом о действии («Что ты 

делал?»). 

Прослушивание заданий в аудиозаписи. Выполнение каждого задания. 

Например: «Наташа, подойди к доске и напиши своё имя», «Миша, выйди к 

доске и допиши её фамилию», «Лена, иди к доске и на следующей строчке 

запиши свои имя и фамилию» и т. д. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 

предложений, содержащих слова-родственники или слова, обозначающие 

функционально сходные предметы: Миша сделал маленькую табуретку — 

Коля сделал маленькую скамейку; Дети слепили во дворе снеговичка — Дети 

вылепили во дворе снегурочку. 

Дикция и выразительность речи 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые 

приёмы). Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, 

отчётливое и выразительное их произнесение. 

Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке. Сначала двух 

Егорок на одном выдохе, потом трёх и т. д. (Как на горке, на пригорке стоят 

тридцать три Егорки. Раз — Егорка, два — Егорка, три — Егорка…)  

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. 

Громкая, тихая и шёпотная речь. Индивидуальные и хоровые 

упражнения с использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального 

темпа речи. 

Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных 

упражнениях в связи с речевой ситуацией, являющейся темой урока. 

Выражения лица: весёлое, грустное, удивлённое, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего 

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

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к 

материалу, изучавшемуся в 1 классе)  

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

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

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

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

Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, 

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

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»).  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы  

«Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 
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Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». 

Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

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

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

«Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как 

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

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

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

праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и 

отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю 

тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, 

взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

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

хочу подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к 

телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно 

попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

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

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

уроке или перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

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

«Можно я…».  

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

«Пожалуйста».  Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо, … 

(имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и 

др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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

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

и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 

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

извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения.  

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я дома»: «Алло! Алло!», «С Днём рождения!». 

«Я и мои товарищи»: «Истории о лете», «Три поросёнка», «Новогодняя 

сказка», «Красная Шапочка», «Я поздравляю тебя!», «Вспоминаем любимые 

сказки», «Скоро лето». 

«Я за порогом дома»: «Добро пожаловать!», «Расскажи мне о школе», 

«Новогодний карнавал», «Дежурство», «Пошли в столовую!», «Я записался в 

кружок», «Поклонимся памяти героев». 

«Я в мире природы»: «У меня есть щенок!». 

 

3 класс 

Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, 

предложений, различных по количеству слов: ма—мя, ло—лё, вя—вья; 

был—бил, пел—пил, кости—гости, тонет—стонет; Я видела сегодня в 

скворечнике скворца — Я видела вчера в скворечнике скворца и скворушку. 

Игра в маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми (с 

помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр 

видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или 

просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. 

Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению: Миша сердится на себя (на 

картинке клякса в альбоме, которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася 

удивляется (на картинке мальчик открывает альбом, а там клякса от краски). 

Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном 

выдохе, потянем звук [с], потом [з] на одном выдохе и др. 

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных 

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

(выбор силы голоса и ритма); «— Что ты, ёж, такой колючий? // — Это я на 

всякий случай: // Знаешь, кто мои соседи? // Волки, лисы и медведи!» (смена 

тона голоса, переход от интонации повествования к интонации вопроса и 

наоборот) и др.  
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Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной 

силы голоса в различных ролевых ситуациях.  

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств 

соответствующим тоном голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, 

страх и др.) в специально подобранных диалогах. Отгадывание на 

схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. 

Соотнесение с подготовленной ситуацией. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, 

повествовательной и восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, 

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

Общение и его значение в жизни 

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

на наше общение с ними?  

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

расшифровать их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас 

животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение 

обучающихся к выводу (с опорой на иллюстративный материал): сообщить 

что-то новое, обменяться мнением, попросить о чём-нибудь, поздравить, 

пожалеть, утешить и т. д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на 

иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации по 

определению правил: 

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

слушают, иначе никто ничего не поймёт; 

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

слышали;  

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

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

делать это вежливо и не обижать его; 

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

«Извините», «Спасибо».  

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни 

(вывески и афиши на улицах города, реклама, письма, поздравительные 

открытки). Написание записок друг другу с передачей информации, просьбы, 

предложений о совместных действиях и т. д.  

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к 

материалу, изучавшемуся в 1 и 2 классах)  

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

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

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

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

Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, 
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девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

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

поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы  

«Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с 

помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

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

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

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание 

формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как 

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

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

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях.   

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

праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и 

отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю 

тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: 

улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

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

хочу подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. 

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

хорошо ты…», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к 

телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно 

попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

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

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

уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

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

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

мне…», «Можно я…».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…».  

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

«Пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,… 

(имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и 

др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с 

обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка 

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

обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, 

взрослому. Слова поддержки, утешения.  

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я дома»: «Телефонный разговор», «Весёлый праздник». 

«Я за порогом дома»: «Снова в школу!», «В библиотеке», «На приёме у 

врача», «Отправляюсь в магазин», «Я — зритель», «Какая сегодня погода?». 

«Я и мои товарищи»: «Мы собрались поиграть», «Лисичка со 

скалочкой», «Сказки про Машу», «Новогодние поздравления», 

«Снегурочка», «Весенние поздравления», «Готовим подарок к празднику», 

«Поздравляем с Днём победы!», «Узнай меня!». 

«Я в мире природы»: «Учимся понимать животных». 

 

4 класс 

Аудирование и понимание речи 

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

учителем.  

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или 

рассказов с последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в 

различных речевых ситуациях.  

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего 

человеческие чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, 

ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение произнесённых 

фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью 

мимики и жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и 

без них. 
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Общение и его значение в жизни 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди 

создали радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио или с 

телеэкрана? Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли 

для нас это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник —  

устный или письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это 

общение?  

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

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

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

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

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к 

материалу, изучавшемуся в 1—3  классах) 

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

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

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

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

Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, 

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

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

поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы  

«Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». 

Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

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

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

«Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как 

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

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

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

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

праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и 

отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю 

тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: 

улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

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

хочу подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. 

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

хорошо ты…», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к 

телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно 

попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

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

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

уроке или перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

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

мне…», «Можно я…».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…».  

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

«Пожалуйста».  Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,… 

(имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и 

др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с 

обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка 

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

обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, 

взрослому. Слова поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, 

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

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение».  
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 «Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, 

пожалуйста…», «Я — пассажир», «Знаки-помощники». 

«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой 

гребешок», «Сочиняем сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние 

истории», «Поздравляю!», «Жду письма!», «Извините меня…», 

«Поздравительная открытка». 

 «Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 

 

3. Тематическое планирование по учебному предмету «Речевая 

практика» 

1 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

7.  Давайте знакомиться 4 

8.  Знакомство во дворе 4 

9.  «Теремок» 3 

10.  Знакомство в гостях 4 

11.  «Репка» 3 

12.  Покупка школьных принадлежностей 4 

13.  В магазине игрушек 4 

14.  Готовимся к празднику 3 

15.  Новогодние чудеса 3 

16.  Зимняя прогулка 4 

17.  «Надо, надо умываться…» 3 

18.  Помощники 4 

19.  «Петушок  и бобовое зёрнышко» 4 

20.  Весенние праздники 3 

21.  «Заячья избушка» 4 

22.  «Спокойной ночи!» 4 

23.  «Доброе утро!» 3 

24.  День Победы 4 

25.  Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 66 

 

2 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Добро пожаловать! 4 

2.  Истории о лете 4 

3.  «Три поросёнка» 3 

4.  Расскажи мне о школе 4 

5.  Вспоминаем любимые сказки 3 

6.  Алло! Алло! 4 

7.  С Днём рождения! 4 

8.  Новогодняя сказка 3 

9.  Новогодний карнавал 3 

10.  Дежурство 4 

11.  У меня есть щенок! 4 

12.  Пошли в столовую! 4 
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13.  «Красная Шапочка» 4 

14.  Я поздравляю тебя!   4 

15.  Я записался в кружок! 4 

16.  Вспоминаем любимые сказки 4 

17.  Скоро лето! 4 

18.  Поклонимся памяти Героев   4 

 Итого 68 

 

3 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Снова в школу! 4 

2.  Мы собрались поиграть 4 

3.  В библиотеке 4 

4.  На приёме у врача 3 

5.  «Лисичка со скалочкой» 3 

6.  Сказки про Машу 4 

7.  Отправляюсь в магазин 4 

8.  Телефонный разговор 4 

9.  Новогодние поздравления 2 

10.  Я — зритель 4 

11.  Какая сегодня погода? 4 

12.  «Снегурочка» 4 

13.  Весенние поздравления 4 

14.  Готовим подарок к празднику 4 

15.  Весёлый праздник 4 

16.  Учимся понимать животных 4 

17.  Поздравляем с Днём Победы! 4 

18.  Узнай меня! 4 

 Итого 68 

 

4 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Делимся новостями 4 

2.  Я выбираю книгу 4 

3.  «Подскажите, пожалуйста…» 4 

4.  Я — пассажир 3 

5.  «Петушок — Золотой гребешок» 3 

6.  Сочиняем сказку 4 

7.  У телевизора 4 

8.  «Лисичка-сестричка» 3 

9.  Новогодние истории 3 

10.  Знаки-помощники 4 

11.  В гостях у леса 4 

12.  Задушевный разговор 4 

13.  Приглашение 4 

14.  Поздравляю! 4 

15.  Жду письма! 4 
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16.  «Извините меня…» 4 

17.  Поздравительная открытка 4 

18.  «Во саду ли в огороде» 4 

 Итого 68 

 

2.2.5. Математика 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Математика» Т. В. Алышевой. (Методические рекомендации. 1-4 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные ощеобразоват. программы / Т. В. Алышева. - М. : Просвещение, 

2017). 

1. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной области 

«Математика» предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

 Личностные результаты 

1 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

- знание правил поведения на уроке математики и следование им при 

организации образовательной деятельности; 

- позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить 

учебное задание хорошо (правильно); 

- знание правил общения с учителем и сверстниками, умение отвечать 

на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке 

математики; 

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, 

желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в 

практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению 

математической операции; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в 

учебнике задания, указанного учителем; использование иллюстраций, 

содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической 

деятельности с предметами или выполнения задания в тетради; 

- понимание записей с использованием математической символики, 

содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение их 

прочитать и использовать для выполнения практических упражнений; 

- умение отразить в речи с использованием математической 

терминологии предметные отношения (на основе анализа реальных 

предметов, предметных совокупностей или их иллюстраций); 

- умение отразить в записи с использованием математической 

символики предметные отношения (на основе анализа реальных предметных 

совокупностей или их иллюстраций); 
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- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и 

корригировать в соответствии с этим свои действия при выполнении 

учебного задания; 

- умение принять оказываемую помощь при выполнении учебного 

задания; 

- умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с 

использованием математической терминологии (в форме отчета о 

выполненном действии) с помощью учителя; 

- начальные умения производить самооценку результатов выполнения 

учебного задания (правильно - неправильно); 

- начальные умения использования математических знаний при 

ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения математических знаний в 

самообслуживании и доступных видах хозяйственно-бытового труда; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, 

бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в 

помещении и на улице. 

2 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

- принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, 

начальные проявления мотивов учебной деятельности на уроках математики; 

- умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке 

математики, сформулировать и высказать элементарную фразу с 

использованием математической терминологии; 

- проявление доброжелательного отношения к учителю и другим 

обучающимся, желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации 

и элементарные навыки по осуществлению этой помощи; 

- начальные элементарные навыки организации собственной 

деятельности по выполнению знакомой математической операции (учебного 

задания) на основе инструкции и/или образца, данных учителем или 

содержащихся в учебнике, новой математической операции (учебного 

задания) - под руководством учителя на основе пошаговой инструкции; 

- начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на 

странице учебника, чтение и понимание текстовых фрагментов, доступных 

обучающимся (элементарных инструкций к заданиям, правил, текстовых 

арифметических задач и их кратких записей), использование иллюстраций в 

качестве опоры для практической деятельности; 

- понимание и воспроизведение записей с использованием 

математической символики, содержащихся в учебнике или иных 

дидактических материалах, умение использовать их при организации 

практической деятельности; 

- умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного 

задания в соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или 

одноклассниками, а также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при 

необходимости; 
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-  умение производить элементарную самооценку результатов 

выполненной практической деятельности на основе соотнесения с образцом 

выполнения; 

- начальные умения использования математических знаний при 

ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении, 

доступных видах хозяйственно-бытового труда; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, 

бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в 

помещении и на улице. 

3 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

- освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления 

мотивов учебной деятельности на уроке математики; 

- умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке 

математики, с использованием в собственной речи математической 

терминологии; 

- элементарные навыки межличностного взаимодействия при 

выполнении группой отдельных видов деятельности на уроке математики (с 

помощью учителя), оказания помощи одноклассникам в учебной ситуации; 

- элементарные навыки организации собственной деятельности по 

выполнению знакомой математической операции (учебного задания), новой 

математической операции (учебного задания) - на основе пошаговой 

инструкции; 

- навыки работы с учебником математики (под руководством  чителя); 

- понимание математических знаков, символов, условных 

обозначений, содержащихся в учебнике математики и иных дидактических 

материалах; умение использовать их при организации практической 

деятельности; 

- умение корригировать собственную деятельность в соответствии с 

высказанным замечанием, оказанной помощью, элементарной самооценкой 

результатов выполнения учебного задания; 

- первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи 

математических знаний с некоторыми жизненными ситуациями, умение 

применять математические знания для решения отдельных жизненных задач 

(расчет общей стоимости покупки, сдачи, определение времени по часам, 

умение пользоваться календарем и пр.); 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, 

бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в 

помещении и на улице. 

4 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

- проявление мотивации при выполнении отдельных видов 

деятельности на уроке математики и при выполнении домашнего задания; 
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- умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать 

вывод) с использованием в собственной речи математической терминологии, 

обосновать его (с помощью учителя); 

- элементарные навыки межличностного взаимодействия при 

выполнении группой отдельных видов деятельности на уроке математики, 

умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

- элементарные навыки организации собственной деятельности по 

самостоятельному выполнению математической операции (учебного 

задания) на основе усвоенного пошагового алгоритма;  

- начальные навыки самостоятельной работы с учебником  

математики; 

- начальные умения производить самооценку выполненной 

практической деятельности, в том числе на основе знания способов проверки 

правильности вычислений, измерений, построений, и при необходимости 

осуществлять необходимые исправления неверно выполненного задания; 

- элементарное понимание связи математических знаний с 

некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математические 

знания для решения отдельных жизненных задач; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, 

здоровом образе жизни, бережном отношении к природе, безопасном 

поведении в помещении и на улице. 

Предметные результаты 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися математическими знаниями и умениями и представлены 

дифференцированно по двум уровням: достаточному и минимальному. 

1 класс 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

Пропедевтика 

- Знание (понимание в речи учителя) слов, 

определяющих величину, размер 

предметов, их массу;  

- Знание и использование в собственной 

речи слов, определяющих величину, размер 

предметов, их массу; 

- умение сравнивать предметы по величине, 

размеру на глаз, наложением, приложением 

(с помощью учителя); сравнивать предметы 

по массе с помощью мускульных 

ощущений; 

- умение сравнивать предметы по величине, 

размеру на глаз, наложением, приложением; 

сравнивать предметы по массе с помощью 

мускульных ощущений; 

- знание слов, отражающих количественные 

отношения предметных совокупностей, 

умение использовать их в собственной 

речи; 

- знание слов, отражающих количественные 

отношения предметных совокупностей, 

умение использовать их в собственной 

речи; 

- выполнение оценивания и сравнения 

количества предметов в совокупностях на 

глаз, путем установления взаимно 

однозначного соответствия, выделения 

лишних, недостающих предметов (с 

помощью учителя); уравнивание 

предметных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих;  

- выполнение оценивания и сравнения 

количества предметов в совокупностях на 

глаз, путем установления взаимно 

однозначного соответствия, выделения 

лишних, недостающих предметов; 

уравнивание предметных совокупностей по 

количеству предметов, их составляющих; 
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- умение увеличивать и уменьшать 

количество предметов в совокупности, 

объемах жидкостей, сыпучего вещества; 

- умение увеличивать и уменьшать 

количество предметов в совокупности, 

объемах жидкостей, сыпучего вещества; 

объяснять эти изменения; 

- знание и использование в собственной 

речи слов, определяющих положение 

предметов в пространстве, на плоскости;  

- знание и использование в собственной 

речи слов, определяющих положение 

предметов в пространстве, на плоскости; 

- определение положения предметов в 

пространстве относительно себя, по 

отношению друг к другу; определение 

положения предметов на плоскости; 

перемещение предметов в указанное 

положение (с помощью учителя); 

- определение положения предметов в 

пространстве относительно себя, по 

отношению друг к другу; определение 

положения предметов на плоскости; 

перемещение предметов в указанное 

положение; 

- установление и называние порядка 

следования предметов (с помощью 

учителя); 

- установление и называние порядка 

следования предметов; 

 

- знание частей суток, порядка их 

следования; 

- знание частей суток, порядка их 

следования; 

- овладение элементарными временными 

представлениями, использование в речи при 

описании событий собственной жизни слов: 

сегодня, завтра, вчера, рано, поздно, 

вовремя, давно;  

- овладение элементарными временными 

представлениями, использование в речи при 

описании событий окружающей жизни 

слов: сегодня, завтра, вчера, на следующий 

день, рано, поздно, вовремя, давно, 

недавно; 

 

- узнавание и называние геометрических 

фигур; определение формы знакомых 

предметов путем соотнесения с 

геометрическими фигурами 

- узнавание и называние геометрических 

фигур; определение формы предметов 

путем соотнесения с геометрическими 

фигурами 

Нумерация 

- Знание количественных, порядковых 

числительных в пределах 10; 

количественных числительных в пределах 

20; 

- Знание количественных, порядковых 

числительных в пределах 10; 

количественных числительных в пределах 

20; 

- откладывание чисел с использованием 

счетного материала (чисел 11-20 с 

помощью учителя); 

- откладывание чисел в пределах 20 с 

использованием счетного материала; 

 

- умение прочитать запись числа в 

пределах20; записать число с помощью 

цифр; 

- умение прочитать запись числа в пределах 

20; записать число с помощью цифр; 

 

- знание числового ряда в пределах 10 в 

прямом порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 10; 

- знание десятичного состава чисел 11-20; 

- осуществление счета предметов в 

пределах 10, присчитывая по 1; 

обозначение числом количества предметов 

в совокупности; 

- знание числового ряда в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке; числового 

ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте 

каждого числа в числовом ряду в пределах 

10; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 

10 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных 

совокупностей или их частей;  

- осуществление счета предметов в 

пределах 20, присчитывая по 1; 

обозначение числом количества предметов 

в совокупности; счет предметов по 2 в 
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пределах 10; 

- знание состава чисел 2-10 из двух частей 

(чисел) с опорой на разложение предметной 

совокупности на две части 

- выполнение сравнения чисел в пределах 

10; 

 

 - знание состава чисел 2-10 из двух частей 

(чисел) 

Единицы измерения и их соотношения 

- Знание единиц измерения (мер) стоимости 

(1 р., 1 к.), длины (1 см), массы (1 кг), 

емкости (1 л), времени (1 сут., 1 нед.); 

- Знание названий величин (стоимость, 

длина, масса, емкость, время) и их единиц 

измерения (мер): 1 р., 1 к., 1 см, 1 кг, 1 л, 1 

сут., 1 нед.; 

- умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении величин одной 

мерой (с помощью учителя); 

- умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении величин одной 

мерой; 

- узнавание монет, называние их 

достоинства; осуществление замены и 

размена монет в пределах 10 р.; 

- узнавание монет, называние их 

достоинства; осуществление замены и 

размена монет в пределах 10 р.; 

- знание названий, порядка дней недели (с 

помощью учителя), количества суток в 

неделе 

- знание названий, порядка дней недели, 

количества суток в неделе 

Арифметические действия 

- Знание названий арифметических 

действий сложения и вычитания, их знаков 

(«+» и «-»); 

- Знание названий арифметических 

действий сложения и вычитания, их знаков 

(«+» и «-»); 

- составление математического выражения 

(1 + 1, 2 - 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью 

(ситуацией); 

- составление математического выражения 

(1 + 1, 2 - 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью 

(ситуацией); 

- понимание сущности знака «=» и умение 

его использовать при записи 

математического выражения в виде 

равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1; 

- понимание сущности знака «=» и умение 

его использовать при записи 

математического выражения в виде 

равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1; 

- понимание смысла действий сложения и 

вычитания, умение их иллюстрировать в 

практическом плане при выполнении 

операций с предметными совокупностями; 

- понимание смысла действий сложения и 

вычитания, умение их иллюстрировать в 

практическом плане при выполнении 

операций с предметными совокупностями; 

- выполнение сложения и вычитания чисел 

в пределах 10 на основе пересчитывания 

предметов, присчитывания и отсчитывания 

по 1 

- выполнение сложения и вычитания чисел 

в пределах 10 на основе знания состава 

чисел; выполнение сложения чисел в 

пределах 20 на основе знания десятичного 

состава чисел 11-20; 

 - практическое использование при 

нахождении значений математических 

выражений (решении примеров) 

переместительного свойства сложения (2 + 

7, 7 + 2) 

Арифметические задачи 

- Выделение в арифметической задаче 

условия, требования (вопроса); выделение в 

условии задачи числовых данных; 

- Выделение в арифметической задаче 

условия, требования (вопроса); выделение в 

условии задачи числовых данных; 

- выполнение решения задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) в практическом 

- выполнение решения задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) в практическом 
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плане на основе действий с предметными 

совокупностями, с записью решения в виде 

примера; называние ответа задачи; 

 

плане на основе действий с предметными 

совокупностями и с помощью 

иллюстрирования, с записью решения в 

виде примера; называние ответа задачи; 

- составление задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному 

сюжету (с помощью учителя) 

- составление задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи 

с использованием иллюстраций 

Геометрический материал 

- Различение плоскостных и объемных 

геометрических фигур; определение формы 

знакомых предметов путем соотнесения с 

плоскостными и объемными 

геометрическими фигурами; 

- Различение плоскостных и объемных 

геометрических фигур; определение формы 

предметов путем соотнесения с 

плоскостными и объемными 

геометрическими фигурами; 

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), 

умение их различать; 

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), 

умение их различать; 

- построение прямой линии (произвольной), 

отрезка с помощью линейки (с помощью 

учителя); 

- построение прямой линии (произвольной; 

проходящей через одну, две точки), отрезка 

с помощью линейки; 

- измерение длины отрезка в сантиметрах с 

записью числа, полученного при измерении 

(с помощью учителя); построение отрезка 

заданной длины (с помощью учителя); 

- измерение длины отрезка в сантиметрах с 

записью числа, полученного при 

измерении; построение отрезка заданной 

длины; 

- построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника по точкам(вершинам), 

изображенным учителем 

- построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника по точкам (вершинам) 

 

2 класс 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

Нумерация 

- знание количественных, порядковых 

числительных в пределах 20; 

- знание количественных, порядковых 

числительных в пределах 20; 

- знание десятичного состава чисел 11-20, 

их откладывание (моделирование) с 

использованием счетного материала; 

- откладывание (моделирование) чисел 11-

20 с использованием счетного материала на 

основе знания их десятичного состава; 

- знание числового ряда в пределах 20 в 

прямом порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 20; 

- знание числового ряда в пределах 20 в 

прямом и обратном порядке, о месте 

каждого числа в числовом ряду в пределах 

20; 

- умение получить следующее число, 

предыдущее число в пределах 20, 

присчитывая, отсчитывая по 1; 

- знание способов получения следующего, 

предыдущего чисел в пределах 20 путем 

увеличения, уменьшения числа на 1; умение 

получить следующее число, 

предыдущее число данным способом; 

 

- осуществление счета предметов в 

пределах 20, присчитывая по 1; 

обозначение числом количества предметов 

в совокупности; 

- осуществление счета в пределах 20, 

присчитывая, отсчитывая по 1 и равными 

числовыми группами по 2, 3; 

осуществление счета в заданных пределах; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 

10 и 20 с использованием знаков равенства 

- выполнение сравнения чисел в пределах 

10 и 20 с использованием знаков равенства 
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(=) и сравнения (>,<); сравнение чисел в 

пределах 20 с опорой на установление 

взаимно-однозначного соответствия 

предметных совокупностей или их частей; 

(=) и сравнения (>,<); сравнение чисел в 

пределах 20 с опорой на установление 

взаимно-однозначного соответствия 

предметных совокупностей или их частей, 

месте каждого числа в числовом ряду; 

- знание состава чисел 2-10 из двух частей 

(чисел). 

 

Единицы измерения и их соотношения 

- знание единицы измерения (меры) длины 

1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; 

- знание единицы измерения (меры) длины 

1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; 

выполнение измерений длины предметов с 

помощью модели дециметра; 

- умение соотносить длину предметов с 

моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; 

меньше (короче), чем 1 дм; такой же длины 

(с помощью учителя); 

- умение соотносить длину предметов с 

моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; 

меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм 

(такой же длины); 

- умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении длины двумя 

мерами (1 дм 2 см) (с помощью учителя); 

- умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении длины двумя 

мерами (1 дм 2 см); 

- знание единицы измерения (меры) 

времени 1 ч; умение определять время по 

часам с точностью до 1 ч; 

- знание единицы измерения (меры) 

времени 1 ч; умение определять время по 

часам с точностью до 1 ч и получаса; 

- выполнение сравнения чисел, чисел, 

полученных при измерении величин одной 

мерой: стоимости, длины, массы, емкости, 

времени (с помощью учителя) 

- выполнение сравнения чисел, чисел, 

полученных при измерении величин одной 

мерой: стоимости, длины, массы, емкости, 

времени 

Арифметические действия 

- знание названий компонентов и 

результатов сложения и вычитания, 

использование их в собственной речи (с 

помощью учителя); 

- знание названий компонентов и 

результатов сложения и вычитания, 

использование их в собственной речи; 

 

- понимание смысла математических 

отношений «больше на ...», «меньше на .»; 

умение осуществлять в практическом плане 

увеличение и уменьшение на несколько 

единиц данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с 

данной, с отражением выполненных 

операций в математической записи 

(составлении числового выражения); 

выполнение увеличения и уменьшения 

числа на несколько единиц; 

- понимание смысла математических 

отношений «больше на .», «меньше на .»; 

умение осуществлять в практическом плане 

увеличение и уменьшение на несколько 

единиц данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с 

данной, с отражением выполненных 

операций в математической записи 

(составлении числового выражения); 

выполнение увеличения и уменьшения 

числа на несколько единиц; 

- выполнение сложения и 

вычитания чисел в пределах 20 

(полученных при счете и при измерении 

величин одной мерой) без перехода через 

десяток; с переходом через десяток (с 

подробной записью решения); 

- выполнение сложения и 

вычитания чисел в пределах 20 

(полученных при счете и при измерении 

величин одной мерой) без перехода через 

десяток; с переходом через десяток; 

 

- знание таблицы сложения на 

основе состава двузначных чисел (11-18) из 

двух однозначных чисел с переходом через 

десяток, умение использовать ее при 

- знание таблицы сложения на 

основе состава двузначных чисел (11-18) из 

двух однозначных чисел с переходом через 

десяток, умение использовать ее при 
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выполнении вычитания однозначного числа 

из двузначного (с помощью учителя); 

выполнении вычитания однозначного числа 

из двузначного; 

- знание переместительного 

свойства сложения, умение использовать 

его при выполнении вычислений 

- знание переместительного 

свойства сложения, умение использовать 

его при выполнении вычислений; 

 - умение находить значение числового 

выражения без скобок в два 

арифметических действия (сложение, 

вычитание) 

Арифметические задачи 

- понимание краткой записи 

арифметической задачи; умение записать 

задачу кратко (с помощью учителя); умение 

записать решение и ответ задачи; 

- понимание краткой записи 

арифметической задачи; умение записать 

задачу кратко; умение записать решение и 

ответ задачи; 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц (с 

отношением «больше на ...», «меньше на 

...») в практическом плане на основе 

действий с предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц (с 

отношением «больше на .», «меньше на .») 

в практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

- составление задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету, краткой записи (с 

помощью учителя); 

- составление задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи; 

 - выполнение решения составной 
арифметической задачи в два действия на 

основе моделирования содержания задачи. 

Геометрический материал 

- умение выполнить измерение длины 

отрезка в сантиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении одной мерой; 

умение построить отрезок заданной длины; 

- умение выполнить измерение длины 

отрезка в дециметрах и сантиметрах, с 

записью числа, полученного при измерении 

двумя мерами (1 дм 2 см); 

- умение сравнивать отрезки по длине; 

 

- умение сравнивать длину отрезка с 1 дм, 

сравнивать отрезки по длине; 

- умение построить отрезок, равный по 

длине данному отрезку (такой же длины) (с 

помощью учителя); 

- умение построить отрезок, равный по 

длине данному отрезку (такой же длины); 

 

- умение различать линии: прямую, отрезок, 

луч; 

- знание различий между линиями (прямой, 

отрезком, лучом); 

- умение построить луч с помощью 

линейки; 

- умение построить луч с помощью 

линейки; 

- знание элементов угла; различение углов 

по виду (прямой, тупой, острый); умение 

построить прямой угол с помощью 

чертежного угольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя); 

- знание элементов угла; различение углов 

по виду (прямой, тупой, острый); умение 

построить прямой угол с помощью 

чертежного угольника на нелинованной 

бумаге; 

- знание элементов четырехугольников 

(прямоугольника, квадрата), треугольника; 

- знание элементов четырехугольников 

(прямоугольника, квадрата), треугольника; 

- умение построить треугольник, квадрат, 

прямоугольник по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку (с помощью учителя). 

- знание свойств углов, сторон квадрата, 

прямоугольника; 
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 - умение построить треугольник, квадрат, 

прямоугольник по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку. 

 

3 класс 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

Нумерация 

- знание числового ряда в пределах 100 в 

прямом порядке; 

 

- знание числового ряда в пределах 100 в 

прямом и обратном порядке; о месте 

каждого числа в числовом ряду в пределах 

100; 

- осуществление счета в пределах 100, 

присчитывая по 1, 10; счета равными 

числовыми группами по 2 в пределах 20; 

- осуществление счета в пределах 100, 

присчитывая, отсчитывая п 1, 10; счета в 

пределах 20, присчитывая, отсчитывая 

равными числовыми группами по 3, 4, 5; 

счета в заданных пределах 100; 

- откладывание (моделирование) чисел в 

пределах 100 с использованием счетного 

материала на основе знания их десятичного 

состава (с помощью учителя); 

- откладывание (моделирование) чисел в 

пределах 100 с использованием счетного 

материала на основе знания их десятичного 

состава; 

- умение сравнивать числа в пределах 100. - умение сравнивать числа в пределах 100; 

упорядочивать числа в пределах 20. 

Единицы измерения и их соотношения 

- знание соотношения 1 р. = 100 к.; - знание соотношения 1 р. = 100 к.; 

- знание единицы измерения (меры) длины 

1 м, соотношения 1 м = 100 см; выполнение 

измерений длины предметов с помощью 

модели метра (с помощью учителя); 

- знание единицы измерения (меры) длины 

1 м, соотношения 1 м = 100 см; выполнение 

измерений длины предметов с помощью 

модели метра; 

- знание единиц измерения времени (1 мин, 

1 мес., 1 год), их соотношений; знание 

названий месяцев, определение их 

последовательности и количества суток в 

каждом месяце с помощью календаря; 

- знание единиц измерения времени (1 мин, 

1 мес., 1 год), их соотношений; знание 

названий месяцев, определение их 

последовательности, номеров месяцев от 

начала года; определение количества суток 

в каждом месяце с помощью календаря; 

- умение определять время по часам с 

точностью до получаса, с точностью до 5 

мин; называть время одним способом; 

- умение определять время по часам с 

точностью до 5 мин; называть время двумя 

способами; 

- выполнение сравнения чисел, полученных 

при измерении величин одной мерой (в 

пределах 100, с помощью учителя); 

- выполнение сравнения чисел, полученных 

при измерении величин одной мерой (в 

пределах 100); 

- умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении стоимости, 

длины, времени двумя мерами; 

- умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении стоимости, 

длины, времени двумя мерами; 

- различение чисел, полученных при счете 

предметов и при измерении величин 

- различение чисел, полученных при счете 

предметов и при измерении величин 

Арифметические действия 

- выполнение сложения и вычитания чисел 

в пределах 100 (полученных при счете и 

при измерении величин одной мерой) без 

перехода через разряд на основе приемов 

устных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел 

в пределах 100 (полученных при счете и 

при измерении величин одной мерой) без 

перехода через разряд на основе приемов 

устных вычислений; 
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- знание названий арифметических 

действий умножения и деления, их знаков 

(«х» и «:»); умение составить и прочитать 

числовое выражение(2 х 3, 6 : 2) на основе 

соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией); 

- знание названий арифметических 

действий умножения и деления, их знаков 

(«х» «:»); умение составить и прочитать 

числовое выражение(2 х 3, 6 : 2) на основе 

соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией); 

- понимание смысла действий умножения и 

деления (на равные части), умение их 

выполнять в практическом плане при 

оперировании предметными 

совокупностями; 

- понимание смысла действий умножения и 

деления (на равные части, по содержанию), 

умение их выполнять в практическом плане 

при оперировании предметными 

совокупностями; различение двух видов 

деления на уровне практических действий; 

знание способов чтения и записи каждого 

вида деления; 

- знание названий компонентов и 

результатов умножения и деления, их 

понимание в речи учителя; 

- знание названий компонентов и 

результатов умножения и деления, их 

использование в собственной речи (с 

помощью учителя); 

- знание таблицы умножения числа 2, 

умение ее использовать при выполнении 

деления на 2; 

- знание таблицы умножения числа 2, 

деления на 2; табличных случаев 

умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 

5, 6 в пределах 20; умение пользоваться 

таблицами умножения при выполнении 

деления на основе понимания взаимосвязи 

умножения и деления;  

- знание порядка выполнения действий в 

числовых выражениях (примерах) в два 

арифметических действия со скобками 

- практическое использование при 

нахождении значений числовых выражений 

(решении примеров) переместительного 

свойства умножения (2 х 5,5 х 2); 

 - знание порядка выполнения действий в 

числовых выражениях (примерах) в два 

арифметических действия со скобками 

Арифметические задачи 

- выполнение решения простых 

арифметических задач, раскрывающих 

смысл арифметических действий 

умножения и деления: на нахождение 

произведения, частного (деление на равные 

части) в практическом плане на основе 

действий с предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

 

- выполнение решения простых 

арифметических задач, раскрывающих 

смысл арифметических действий 

умножения и деления: на нахождение 

произведения, частного (деление на равные 

части, по содержанию) на основе действий 

с предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

составление задач на основе предметных 

действий, иллюстраций; 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на нахождение 

стоимости на основе знания зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение 

стоимости (с помощью учителя); 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на нахождение 

стоимости на основе знания зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение 

стоимости; 

- выполнение решения составной 

арифметической задачи в два действия 

(сложение, вычитание) на основе 

- выполнение решения составной 

арифметической задачи в два действия 

(сложение, вычитание, умножение, 
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моделирования содержания задачи (с 

помощью учителя) 

деление) на основе моделирования 

содержания задачи (с помощью учителя) 

Геометрический материал 

- умение построить отрезок, длина которого 

больше, меньше длины данного отрезка (с 

помощью учителя); 

- умение построить отрезок, длина которого 

больше, меньше длины данного отрезка; 

 

- узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух прямых, кривых 

линий; нахождение точки пересечения без 

построения; 

- узнавание, называние, построение, 

моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий; нахождение точки 

пересечения; 

- различение окружности и круга; 

построение окружности разных радиусов с 

помощью циркуля (с помощью учителя) 

- различение окружности и круга; 

построение окружности разных радиусов с 

помощью циркуля 

 

4 класс 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

Нумерация 

- осуществление счета в пределах 100, 

присчитывая равными числовыми группами 

по 2, 5; присчитывая по 3, 4 (с помощью 

учителя 

- осуществление счета в пределах 100, 

присчитывая, отсчитывая равными 

числовыми группами по 2, 3, 4, 5; 

 

 - умение упорядочивать числа в пределах 

100 

Единицы измерения и их соотношения 

- знание единицы измерения (меры) длины 

1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; 

выполнение измерений длины предметов в 

сантиметрах и миллиметрах (с помощью 

учителя); 

- знание единицы измерения (меры) длины 

1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; 

выполнение измерений длины предметов в 

сантиметрах и миллиметрах; 

 

- умение определять время по часам с 

точностью до 1 мин; называть время одним 

способом 

- умение определять время по часам с 

точностью до 1 мин; называть время тремя 

способами; 

 - выполнение сравнения чисел, полученных 

при измерении величин двумя мерами; 

упорядочение чисел, полученных при 

измерении величин одной мерой 

Арифметические действия 

- выполнение сложения и вычитания 

двузначного числа с однозначным числом с 

переходом через разряд (45 + 6; 45 - 6) на 

основе приемов устных вычислений; 

 

- выполнение сложения и вычитания 

двузначного числа с однозначным, 

двузначным числом с переходом через 

разряд (45 + 6; 45 - 6; 45 + 26; 45 - 26) на 

основе приемов устных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел 

в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд на основе приемов 

письменных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел 

в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд на основе приемов 

письменных вычислений; 

- знание таблицы умножения однозначных 

чисел до 5; 

- знание таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и 

деления на 1, на 10; 

- понимание связи таблиц умножения и - понимание связи таблиц умножения и 
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деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

- знание и применение переместительного 

свойства умножения; 

- знание и применение переместительного 

свойства умножения; 

- понимание смысла  математических 

отношений «больше в ...», «меньше в ...»; 

умение осуществлять в практическом плане 

увеличение и уменьшение в несколько раз 

данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с 

данной, с отражением выполненных 

операций в математической записи 

(составлении числового выражения); 

выполнение увеличения и уменьшения 

числа в несколько раз; 

- понимание смысла математических 

отношений «больше в .», «меньше в .»; 

умение осуществлять в практическом плане 

увеличение и уменьшение в несколько раз 

данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с 

данной, с отражением выполненных 

операций в математической записи 

(составлении числового выражения); 

выполнение увеличения и уменьшения 

числа в несколько раз; 

- знание порядка действий в числовых 

выражениях (примерах) без скобок в два 

арифметических действия, содержащих 

умножение и деление (с помощью учителя); 

- знание порядка действий в числовых 

выражениях (примерах) без скобок в два 

арифметических действия, содержащих 

умножение и деление; 

- использование в собственной речи 

названий компонентов и результатов 

умножения и деления (с помощью учителя) 

- использование в собственной речи 

названий компонентов и результатов 

умножения и деления 

Арифметические задачи 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в .», «меньше в ...») в 

практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в .», «меньше в ...») на  

основе моделирования содержания задачи с 

помощью предметно-практической 

деятельности, иллюстрирования 

содержания задачи; 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на нахождение цены, 

количества на основе знания зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение цены, 

количества (с помощью учителя); 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на нахождение цены, 

количества на основе знания зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение цены, 

количества; 

- выполнение решения составной 

арифметической задачи в два действия 

(сложение, вычитание, умножение, 

деление) на основе моделирования 

содержания задачи (с помощью учителя). 

- составление краткой записи, выполнение 

решения составной арифметической задачи 

в два действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление) на основе 

моделирования содержания задачи. 

Геометрический материал 

- умение выполнить измерение длины 

отрезка в сантиметрах и миллиметрах, с 

записью числа, полученного при измерении 

двумя мерами; умение построить отрезок 

заданной длины (в миллиметрах, в 
сантиметрах и миллиметрах) (с помощью 

учителя); 

- умение выполнить измерение длины 

отрезка в сантиметрах и миллиметрах, с 

записью числа, полученного при измерении 

двумя мерами; умение построить отрезок 

заданной длины (в миллиметрах, в 
сантиметрах и миллиметрах); 

- различение замкнутых, незамкнутых - различение замкнутых, незамкнутых 
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кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

- построение прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

- знание названий сторон прямоугольника 

(квадрата); построение прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге; 

- узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух геометрических 

фигур; нахождение точки пересечения без 

построения. 

- узнавание, называние, построение, 

моделирование взаимного положения двух 

геометрических фигур; нахождение точки 

пересечения. 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 

1 класс 

Пропедевтика 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, 

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

(оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: 

большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; 

равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: 

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

толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, 

толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине) длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

толще, тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, 

высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 

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

тяжести (равного, одинакового, такого же веса). 

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

самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, 

много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, 

немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 
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взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей по 

количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых 

емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до 

и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 

правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, 

рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, 

за, следом, следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, 

ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, 

давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, 

называние. Определение формы предметов окружающей среды путем 

соотнесения с геометрическими фигурами. 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. 

Число и цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц - 1 

десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и 

равными числовыми группами по 2). Количественные, порядковые 

числительные. Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в 

заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее 

число. Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. 

Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа. 

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их 

частей. Установление отношения: равно, больше, меньше. 
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Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка 

из двух частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной 

совокупности в виде двух составных частей. 

Нумерация чисел в пределах 20 

Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 

11-20. Числовой ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 

20 путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в 

пределах 20 путем отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в пределах 20. 

Однозначные, двузначные числа. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства 

монетой более крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты 

крупного достоинства монетами более мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины - сантиметр (1 см). Измерение длины 

предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины - 

линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы - килограмм (1 кг). Прибор для 

измерения массы - весы. 

Единица измерения (мера) емкости - литр (1 л). Определение емкости 

предметов в литрах. 

Единицы измерения (меры) времени - сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). 

Соотношение: неделя - семь суток. Название дней недели. Порядок дней 

недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки 

арифметических действий сложения («+») и вычитания («-»), их название 

(плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). Составление 

математического выражения (1 + 1, 2 - 1) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение 

(равно, получится). Запись математического выражения в виде равенства 

(примера): 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в 

пределах 10 на основе состава чисел, ее использование при выполнении 

действия вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое 

использование). Нуль как результат вычитания (5 - 5 = 0). 

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух 

десятков (10 + 10 = 20). 

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). 

Решение и ответ задачи. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по 
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предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и 

разной формы. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью 

линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. 

Построение прямой линии через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в 

сантиметрах). Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам 

(вершинам). 

2 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) 

и сравнения (>, <). Установление отношения «равно» с помощью знака 

равенства (5 = 5). Установление отношений «больше», «меньше» с помощью 

знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение чисел в пределах 10. 

Нумерация чисел в пределах 20 

Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. 

Получение следующего числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего 

числа на 1; получение предыдущего числа путем уменьшения числа на 1. 

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). 

Счет в заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в 

числовом ряду. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины - дециметр (1 дм). Соотношение: 1 

дм = 10 см. Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), 

чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины). 

Измерение длины предметов с помощью модели дециметра. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя 

мерами (1 дм 2 см). 

Единица измерения (мера) времени - час (1 ч). Прибор для измерения 

времени - часы. Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение 

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

времени по часам с точностью до получаса. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени (в пределах 20). 

Арифметические действия  

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 
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Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной 

совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

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

Переместительное свойство сложения. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных путем разложения 

вычитаемого на два числа. Таблица сложения на основе состава двузначных 

чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток, ее 

использование при выполнении вычитания однозначного числа из 

двузначного. 

Нахождение значения числового выражения без скобок в два 

арифметических действия (сложение, вычитание). 

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин 

одной мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времени. 

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения 

практических действий с предметными совокупностями. 

Арифметические задачи 

Краткая запись арифметической задачи. 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на 

несколько единиц (с отношением «больше на ...», «меньше на ...»). 

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия.  

Геометрический материал 

Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине 

данному отрезку (такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. 

Измерение длины отрезка в дециметрах и сантиметрах, с записью 

результатов измерений в виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см). 

Луч. Построение луча. 

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

острый. Построение прямого угла с помощью чертежного угольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы 

прямоугольника, квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, 

сторон. 

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку. 

3 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 20 

Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

Упорядочение чисел в пределах 20. 

Нумерация чисел в пределах 100 
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Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. 

Ряд круглых десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. 

Сравнение и упорядочение круглых десятков. 

Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. 

Чтение и запись чисел в пределах 100. Разложение двузначных чисел на 

десятки и единицы. 

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в 

пределах 100. Получение следующего и предыдущего числа. Счет предметов 

и отвлеченный счет в пределах 100. Счет в заданных пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. 

Разрядная таблица. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по 

количеству разрядов; по количеству десятков и единиц). 

Единицы измерения и их соотношения 

Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого 

достоинства (10 к., 50 к.) монетой более крупного достоинства (50 к., 1 р.). 

Размен монет крупного достоинства (50 к., 1 р.) монетами более мелкого 

достоинства. 

Единица измерения (мера) длины - метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 

дм, 1 м = 100 см. Сравнение длины предметов с моделью 1 м: больше 

(длиннее), чем 1 м; меньше (короче), чем 1 м; равно 1 м (такой же длины). 

Измерение длины предметов с помощью модели метра, метровой линейки. 

Единицы измерения (меры) времени - минута (1 мин), месяц (1 мес.), 

год (1 год). Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 

29 сут., 31 сут.); 1 год = 12 мес. Название месяцев. Последовательность 

месяцев в году. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 

мин (прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч). 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени (в пределах 100). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя 

мерами: стоимости (15 р. 50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин). 

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при 

измерении величин. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд 

на основе приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). Нуль 

как компонент вычитания (3 - 0 = 3). 

Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («х»), его 

значение (умножить). Умножение как сложение одинаковых чисел 

(слагаемых). Составление числового выражения (2 х 3) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией) и 

взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 3 раза»), его чтение. Замена 

умножения сложением одинаковых чисел (слагаемых), моделирование 

данной ситуации на предметных совокупностях. Название компонентов и 

результата умножения. Таблица умножения числа 2. Табличные случаи 



111 

 

умножения чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Переместительное свойство 

умножения (практическое использование). 

Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение 

(разделить). Деление на равные части. Составление числового выражения (6 : 

2) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью 

(ситуацией) по делению предметных совокупностей на равные части 

(поровну), его чтение. Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных частей. Название 

компонентов и результата деления. Таблица деления на 2. Табличные случаи 

деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Взаимосвязь умножения и деления. 

Деление по содержанию. 

Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. 

Порядок действий в числовых выражениях без скобок, содержащих 

умножение и деление. Нахождение значения числового выражения в два 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий умножения и деления: на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части и по содержанию). 

Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части и по содержанию), стоимости по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). 

Геометрический материал 

Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного 

отрезка. 

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и 

непересекающиеся линии: распознавание, моделирование взаимного 

положения двух прямых, кривых линий, построение. 

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны. 

Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение 

окружности с помощью циркуля. Центр, радиус окружности и круга. 

Построение окружности с данным радиусом. Построение окружностей с 

радиусами, равными по длине, разными по длине. 

 

4 класс 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 в пределах 100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. 

Числа четные и нечетные. 
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Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины - миллиметр (1 мм). Соотношение: 1 

см = 10 мм. Измерение длины предметов с помощью линейки с 

выражением результатов измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 

мм). 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами 

(прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение 

времени. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами 

стоимости, длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при 

измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, 

времени. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 

на основе приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд 

и с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений 

(с записью примера в столбик). 

Способы проверки правильности выполнения вычислений при 

сложении и вычитании чисел. Проверка устных вычислений приемами 

письменных вычислений и наоборот. Проверка сложения перестановкой 

слагаемых. Проверка сложения и вычитания обратным арифметическим 

действием. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство 

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

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

число. Способы проверки правильности выполнения вычислений при 

умножении и делении чисел (на основе использования таблиц умножения и 

деления, взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). 

Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной 

совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной. 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами 

(прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение 

времени. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами 

стоимости, длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при 

измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, 

времени. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в 

несколько раз (с отношением «больше в ...», «меньше в ...»). 

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на 

основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 
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Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и 

миллиметрах. Построение отрезка заданной длины (в миллиметрах, в 

сантиметрах и миллиметрах). 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые 

линии: 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. 

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон 

прямоугольника (квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая). Противоположные, смежные стороны прямоугольника 

(квадрата). Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

угольника (на нелинованной бумаге). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения). Моделирование взаимного положения 

геометрических фигур на плоскости. Построение пересекающихся, 

непересекающихся геометрических фигур. 

 

3. Тематическое планирование по учебному предмету «Математика» 

1 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

26.  Подготовка к изучению математики 20 

27.  Первый десяток 67 

28.  Второй десяток 10 

29.  Итоговое повторение 2 

 Итого 99 

 

2 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Первый десяток 12 

2.  Второй десяток 121 

3.  Итоговое повторение 3 

 Итого 136 

 

3 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Второй десяток 69 

2.  Сотня 61 

3.  Итоговое повторение 6 

 Итого 136 
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4 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Нумерация чисел 1-100 (повторение) 3 

2.  Числа, полученные при измерении величин 2 

3.  Мера длины - миллиметр 2 

4.  Сложение и вычитание без перехода через разряд (все случаи) 4 

5.  Контроль и учет знаний 1 

6.  Меры времени 2 

7.  Замкнутые, незамкнутые кривые линии 1 

8.  Окружность, дуга 1 

9.  Умножение чисел 2 

10.  Таблица умножения числа 2 3 

11.  Деление чисел 2 

12.  Деление на 2 3 

13.  Контроль и учет знаний 1 

14.  Сложение с переходом через разряд (устные вычисления) 6 

15.  Ломаная линия 1 

16.  Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления) 6 

17.  Контроль и учет знаний 1 

18.  Замкнутые, незамкнутые ломаные линии 1 

19.  Таблица умножения числа 3 3 

20.  Деление на 3 3 

21.  Таблица умножения числа 4 3 

22.  Деление на 4 3 

23.  Длина ломаной линии 1 

24.  Таблица умножения числа 5 3 

25.  Деление на 5 3 

26.  Двойное обозначение времени 1 

27.  Контроль и учет знаний 1 

28.  Таблица умножения числа 6 4 

29.  Деление на 6 3 

30.  Прямоугольник 1 

31.  Таблица умножения числа 7 3 

32.  Увеличение числа в несколько раз 3 

33.  Деление на 7 3 

34.  Уменьшение числа в несколько раз 3 

35.  Контроль и учет знаний 1 

36.  Квадрат 1 

37.  Таблица умножения числа 8 3 

38.  Деление на 8 3 

39.  Меры времени 1 

40.  Таблица умножения числа 9 3 

41.  Деление на 9 3 

42.  Пересечение фигур 1 

43.  Умножение 1 и на 1 1 

44.  Деление на 1 1 

45.  Контроль и учет знаний 1 

46.  Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления) 20 

47.  Контроль и учет знаний 1 
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48.  Умножение 0 и на 0 1 

49.  Деление 0 на число 1 

50.  Взаимное положение геометрических фигур 1 

51.  Умножение 10 и на 10 1 

52.  Деление на 10 1 

53.  Нахождение неизвестного слагаемого 2 

54.  Резерв 2 

55.  Контроль и учет знаний 1 

56.  Итоговое повторение 3 

 Итого 136 

 

2.2.6. Мир природы и человека 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Мир 

природы и человека» Матвеевой Н.Б. (Мир природы и человека 

Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. - 

М.: Просвещение, 2016). 
 

1. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Мир природы и человека» 

 

Личностные результаты 

- адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Предметными результатами изучения курса «Мир природы и 

человека» является формирование следующих умений: 

1 класс: 

• правильно и точно называть изученные объекты, явления, их 

признаки; 

• различать объекты живой и неживой природы; 

• выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, 

кусты, травы; 

• называть наиболее распространенных диких и домашних животных 

своей местности; 
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• называть и показывать органы чувств человека, объяснять их 

назначение. 

2 класс: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• различать 3-4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за 

комнатными растениями; 

• различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, 

где они растут, как используются человеком; 

• различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, 

образ жизни; 

• выполнять элементарные гигиенические правила; 

• различать признаки времен года, объяснять причину сезонных 

изменений в природе. 

 3 класс: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и 

лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и 

семена растений, знать названия деревьев и кустарников, наиболее 

распространенных в данной местности; 

• сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; 

описывать их повадки и образ жизни; 

•  соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и 

хранения продуктов питания, соблюдать требования по 

профилактике пищевых отравлений; 

• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в 

жизни растений, животных, человека; 

• определять по сезонным изменениям время года; 

• определять направление ветра. 

4 класс: 

• 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. 

2. Содержание учебного курса «Мир природы и человека» 
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и 

«Безопасное поведение»). 
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Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, 

отдельные темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа». В 4 классе раздел 

«Безопасное поведение» введен в другие разделы, а также выделен 

отдельным блоком. 

1 класс 

Неживая природа 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо 

днем и ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и 

ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце - источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни 

растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

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

греет слабо, жизнь замирает; лето - солнце долго светит, греет сильно, все 

оживает. Солнце весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и 

состояниях неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, 

облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 

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

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, 

зимний покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, 

первые цветы, цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года. 

Живая природа 

Растения 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не 

разбираются). 

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

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

образование плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным 

условиям жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным 

климатом, их сравнение. 
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Животные 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и 

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

Элементарные представления о приспособлении диких животных к 

разным условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с 

холодным климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, 

повадках, приспособлении к смене времен года (1-2 хорошо знакомых 

животных). 

Человек. Безопасное поведение 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

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

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

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

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: 

глаза - орган зрения, ухо - орган слуха и т. д. Профилактика 

травматизма и заболеваний органов чувств человека. 

2 класс 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времен года в связи с 

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

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы: похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, 

снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, 

капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. 

Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время 

года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, 

цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. 

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

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

Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. 

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

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 
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Неживая природа 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, 

текучесть. Первичные представления о температуре, о термометре как 

приборе для измерения температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа 

Растения 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3-4 

растения). 

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

жизни растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, 

засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход 

за комнатными растениями. Огород. Овощи (3-5 названий), их признаки. 

Особенности произрастания. Овощи в питании человека. 

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

произрастания. Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

Животные 

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

Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места 

обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, 

пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2-3 названия рыб, распространенных в данной местности). 

Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек. Безопасное поведение 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, 

желудок, кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых 

отравлений. 

3 класс 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: 

направление солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 
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Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы: облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, 

метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный - теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

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

осина, липа, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав 

(медуница). Птицы зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей. 

Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

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

Неживая природа 

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

Термометр (элементарные представления). Измерение температуры воздуха. 

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

Живая природа 

Растения 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, 

кустарники, травы. 

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

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

(2-3 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

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

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 

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

повадки, образ жизни, детеныши. Приспособление диких животных к 

природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, 

детеныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: 

кабан - свинья, заяц - кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: 

ласточка, дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек. Безопасное поведение 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе 

легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 
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Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе 

сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных 

продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых 

отравлений. 

 

4 класс 

Сезонные изменения в неживой природе 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в 

природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен 

года. Чередование времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: 

замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, 

проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года. 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года. 

Неживая природа 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы 

обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Живая природа 

Растения 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие (по 2-3 наиболее распространенных). Уход за цветами в 

саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их 

охрана. 

Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми 

растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: 

корень, стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных 

изменений на жизнь полевых растений. 

Животные 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение 

человеком домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород 

домашних животных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о 

потомстве. Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение 

с домашними уткой и гусем. 
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Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. 

Пасека. 

Насекомые-вредители. 

Человек 

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование 

труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота 

человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и 

исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

 Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение 

ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка 

на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы 

по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, 

Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

3. Тематическое планирование по учебному предмету «Мир природы и 

человека» 

1 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

30.  Неживая природа 8 

31.  Сезонные изменения в природе 18 

Живая природа 40 

32.  Растения 11 

33.  Животные 11 

34.  Человек 18 

 Итого 66 

 

2 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Сезонные изменения в природе 12 

2.  Неживая природа 4 

Живая природа 18 

3.  Растения 8 

4.  Животные 5 

5.  Человек 5 

 Итого 34 
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3 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Сезонные изменения в природе 11 

2.  Неживая природа 4 

Живая природа 19 

3.  Растения 7 

4.  Животные 5 

5.  Человек 7 

 Итого 34 

 

4 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Сезонные изменения в природе 9 

2.  Неживая природа 4 

Живая природа 21 

3.  Растения 6 

4.  Животные 5 

5.  Человек 6 

6.  Безопасное поведение 4 

 Итого 34 

 

2.2.7. Музыка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Музыка» Е.Евтушенко (Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы, под 

редакцией В.В. Воронковой Москва: Просвещение, 2010). 

1. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» 

Личностные результаты: 

- осознание причастности к миру прекрасного, средствами музыки; 

- эмоциональный отклик на виды музыкального воздействия; 

-  самовыражение в музыке; 

- устойчивый интерес к музыкальному искусству своего народа. 

       Предметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

- эмоционально воспринимать и характеризовать музыкальное  

произведение; 

- выразительно исполнять соло и хором; 

- узнавать на слух песню, танец, марш; 

- воспроизводить на слух знакомые мелодии; 

- узнавать на слух звучание отдельных инструментов; 

- использовать приобретенные знания и умения во внеклассных 

мероприятиях; 

- определять свое отношение к музыкальным явлениям; 

- играть на элементарных музыкальных инструментах. 
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Минимальный уровень: 

- эмоциональное восприятие (мимика, жесты); 

- подпевание в хоровом исполнении; 

- реагирование на изменение темпа в музыке движениями; 

- узнавание звучания 2-3 инструментов; 

- описывание музыкального произведения по вопросам учителя; 

- индивидуальное подыгрывание на музыкальных инструментах. 

Достаточный уровень: 

- понимание характера музыкального произведения и умение 

высказаться; 

- знание слов «припев», «куплет», «вступление», «проигрыш» и 

исполнение на выбор–соло; 

- различать и называть на слух различные по характеру музыкальные 

произведения; 

- умение правильно назвать услышанный звучащий музыкальный 

инструмент; 

- составление рассказов–описаний по услышанному произведению; 

- работа в оркестре. 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

ПЕНИЕ 

Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на 

основе элементарного овладения певческим дыханием. 

Певческий диапазон (ре1 — си1). 

Развитие умения напевного звучания при точном интонировании 

мотива. Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие 

слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических 

упражнениях. 

Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, 

отработка навыков экономного выдоха, 

удерживания дыхания на более длинных фразах. 

Развитие умения петь лёгким звуком песни подвижного характера и 

плавно — песни напевного характера. 

Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-

эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков. 

Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников. 

Развитие понимания содержания песни на основе характера её мелодии 

(весёлого, грустного, спокойного) и текста. 

Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку 

различного характера. 
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Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по 

вступлению. 

Развитие умения дифференцировать различные части песни: 

вступление, запев, припев, проигрыш, окончание. 

Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения: марш, танец, песня — весёлая, грустная, 

спокойная. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, 

гитара, труба. 

Развитие умения передачи словами внутреннего содержания 

музыкальных сочинений. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, 

румба, бубен, треугольник). 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

Во поле берёза стояла. Русская народная песня. 

Савка и Гришка. Белорусская народная песня. 

Весёлые гуси. Украинская народная песня. 

Вторая четверть 

Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. 

Некрасовой. 

Ёлочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с 

украинского А. Ковальчука). 

К нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой. 

Третья четверть 

Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. 

Песня друзей. Из мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. 

Гладкова, слова Ю. Энтина. 

Всё мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Четвёртая четверть 

По малину в сад пойдём. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. 

Коркина. 

Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». 

Музыка В. Шаинского, слова Н. Носова. 

Музыкальные произведения для слушания 

И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», 

т. 1. 

К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный стрелок». 

Песенка о лете. Из мульт фильма «Дед Мороз и лето». 

Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 

Д. Кабалевский. Клоуны. 
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М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка». 

И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. 

А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром. Ля минор. 

М. Глинка. Полька. 

П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое 

озеро». 

Неприятность эту мы переживём. Из мультфильма «Лето кота 

Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и золотая рыбка». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой. 

Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

2 класс 

ПЕНИЕ 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием 

звучания на всём диапазоне. 

Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе 

группы и индивидуально, чётко выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла) и 

окончание исполнения. 

Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать 

гласные и отчётливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку 

различного характера. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и 

длительности (долгие — короткие). 

Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении 

мелодии в музыкальных произведениях. 

Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: 

ансамбль, оркестр. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, 

арфа, флейта. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, 

обучение игре на металлофоне. 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

На горе-то калина. Русская народная песня. 
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Каравай. Русская народная песня. 

Неприятность эту мы переживём. Из мультфильма «Лето кота 

Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. 

Вторая четверть 

Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. 

Иорданского. 

Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с 

украинского М. Ивенсен). 

Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднёва. 

Третья четверть 

Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской. 

Песню девочкам поём. Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой. 

Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова. 

Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, 

слова М. Пляцковского. 

Четвёртая четверть 

Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и золотая рыбка». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

Музыкальные произведения для слушания 

К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

Л. Боккерини. Менуэт. 

Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира 

«Сон в летнюю ночь». 

С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». 

А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». 

Рамиресс. Жаворонок. 

С. Рахманинов. Итальянская полька. 

Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». 

Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева. 

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. 

Флярковского, слова А. Санина. 

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шёлковая кисточка». Музыка 

Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского. 

Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». 

Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина. 
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3 класс 

ПЕНИЕ 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 

песен, не имеющих пауз между фразами. 

Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных 

песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

звучания). 

Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух 

звуков на один слог. 

Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или 

куплет хорошо знакомой песни путём беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 

Использование разнообразных музыкальных средств (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. 

Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. Пение 

выученных песен ритмичное и выразительное с сохранением строя и 

ансамбля. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, 

виолончель, балалайка. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, 

металлофоне. 

Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных 

народных инструментах). 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

Весёлые путешественники. Из одноимённого кинофильма. Музыка М. 

Старокадомского, слова С. Михалкова. 

Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. 

Шаинского, слова А. Тимофеевского. 

Первоклашка. Из кинофильма «Утро без отметок». 

Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. 

Пляцковского. 

Вторая четверть 

Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова. 

Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. 

Коваленкова. 

Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 
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Третья четверть 

Стой, кто идёт? Музыка В. Соловьёва-Седого, слова С. 

Погореловского. 

Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой. 

Четвёртая четверть 

Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова. 

Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова 

Ю. Энтина. 

Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». 

Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

Музыкальные произведения для прослушивания 

Ф. Шуберт. Аве Мария. 

Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен». 

Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида». 

В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525. 

М. Теодоракис. Сиртаки. 

П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». 

Крылатые качели. Из телефильма «Приключения Электроника». 

Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 

Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3. 

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского. 

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». 

Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Прекрасное далёко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина. 

Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». 

Музыка А. Рыбникова, слова Ю. Энтина. 

Облака. Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова. 

Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». 

Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 

4 класс 

ПЕНИЕ 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, 

хорошо знакомые песни. 

Работа над кантиленой. 
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Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 

мелодии: звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение 

мелодии и на одной высоте. 

Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или 

снизу вверх). 

Развитие умения определять сильную долю на слух. 

Развитие умения отчётливого произнесения текста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 

Формирование элементарных представлений о выразительном 

значении динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 

художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 

создаются образы. 

Развитие умения различать марши (военный, спортивный, 

праздничный, шуточный, траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, 

хоровод). 

Формирование элементарных представлений о  

многофункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для 

отдыха, релаксации). 

Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и 

др. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных 

инструментах. 

Обучение детей игре на фортепиано. 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

Без труда не проживёшь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова 

и Л. Кондрашенко. 

Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найдёновой. 

Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

Вторая четверть 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». 

Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева. Снежный человек. Музыка 

Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. 

Флярковского, слова А. Санина. 

Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 



131 

 

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шёлковая кисточка». Музыка 

Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского. 

Третья четверть 

Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. 

Обработка А. Давиденко. Русский текст М. Светлова. 

Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 

Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 

Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Четвёртая четверть 

Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. 

Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. 

Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

Во кузнице. Русская народная песня. 

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». 

Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

Музыкальные произведения для слушания 

В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов РСФСР». 

Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко». 

К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не 

уходи, дарящий. Пробуждение. Сам попробуй. 

Из цикла «Млечный сад». 

Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости». 

Монте. Чардаш. 

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 

331. 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

П. Чайковский. Баба-яга. Из «Детского альбома». 

М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила».  

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

Ужасно интересно всё то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать 

восемь попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. 

Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, 

слова Л. Дербенева. 

Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка 

В. Казенина, слова Р. Лаубе. 

В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». 

Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

3. Тематическое планирование по учебному предмету «Музыка» 

1 класс 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 
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1.  Повсюду музыка слышна 4 

2.  Азбука, азбука каждому нужна 7 

3.  Музыка Осени 9 

4.  Музыкальные портреты 12 

5.  Музыка и ты 16 

6.  Музыка в цирке 8 

7.  Край, в котором ты живешь 10 

 Всего 66 

 

2 класс 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Музыкальная азбука (различение звуков по высоте, 

длительности; музыкальные коллективы: ансамбль, оркестр) 

3 

2.  Музыкальные инструменты (знакомство, обучение игре; арфа, 

флейта; маракасы, бубен, треугольник, металлофон) 

4 

3.  Русские народные песни 6 

4.  Родная природа, времена года в музыке 3 

5.  От улыбки станет всем светлей 4 

6.  С песней дело спорится (песни о труде, профессиях) 4 

7.  Родина моя 3 

8.  Мама, мамочка 3 

9.  Экскурсии 4 

 Всего 34 

 

3 класс 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Музыкальная азбука (части музыкального произведения) 2 

2.  Музыкальные инструменты (знакомство, обучение игре; 

саксофон, виолончель; маракасы, бубен, треугольник, 

металлофон,  балалайка, ложки). 

4 

3.  Русские народные песни 2 

4.  Времена года в музыке 6 

5.  От улыбки станет всем светлей 6 

6.  Школьные годы 4 

7.  С песней дело спорится (песни о труде, профессиях) 4 

8.  Родина моя 2 

9.  Мама, мамочка 2 

10.  Экскурсии 3 

 Всего 34 

 

4 класс 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Музыкальная азбука (темп; показ рукой направления 

мелодии; сильная доля; динамические оттенки (форте-пиано); 

марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный), 

танцы (вальс, полька, танго, хоровод). 

4 

2.  Музыкальные инструменты (знакомство, обучение игре; 4 
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домра, баян, гусли, свирель, гармонь; трещотка, ложки, 

фортепиано). 

3.  Русские народные песни 2 

4.  Времена года в музыке 4 

5.  От улыбки станет всем светлей 6 

6.  Школьные годы 4 

7.  С песней дело спорится (песни о труде, профессиях) 4 

8.  Родина моя 4 

9.  Экскурсии 2 

 Всего 34 

 

2.2.8. Изобразительное искусство 

Разработана на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство» Рау М.Ю. (Изобразительное искусство. Методические 

рекомендации. 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / М. Ю. Рау, М. А. 

Овчинникова, М. А. Зыкова, Т. А. Соловьева. - М.: Просвещение, 2016. 

1. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «ИЗО» 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, необходимые для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающие формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально- 

личностные качества и социальные  (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу 

«Изобразительное искусство», относятся: 

• положительное отношение и интерес к процессу изобразительной 

деятельности и ее результату; 

• приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• отношение к собственной изобразительной деятельности как к 

одному из возможных путей передачи представлений о мире и человеке в 

нем, выражения настроения, переживаний, эмоций; 

• умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно 

реагировать на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную 

реакцию (красиво/некрасиво); 
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• представление о собственных возможностях, осознание своих 

достижений в области изобразительной деятельности, способность к оценке 

результата собственной деятельности; 

• стремление к организованности и аккуратности в процессе 

деятельности с разными материалами и инструментами, проявлению 

дисциплины и выполнению правил гигиены и безопасного труда; 

• умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности (нравится/не нравится; что получилось/что не 

получилось); принятие факта существования различных мнений; 

• проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания удачам/неудачам 

одноклассников; 

• стремление к использованию приобретенных знаний и умений в 

предметно-практической деятельности, к проявлению творчества в 

самостоятельной изобразительной деятельности; 

• стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных 

навыков и накоплению общекультурного опыта; 

• стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе 

коллективной творческой деятельности, владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических 

и творческих задач. 

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. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. 

Минимальный уровень: 

• знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

• знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и т. д.; 

• знание некоторых выразительных средств изобразительного 

искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, 

цвет; 

• пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

• знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 
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изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

• организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 

выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

• владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

• рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

• применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета;  

• ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

• адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета; 

• узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

• знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

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

• знание основных особенностей некоторых материалов, используемых 

в рисовании, лепке и аппликации; 

• знание выразительных средств изобразительного  искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, 

объем и др.; 

• знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения 

орнамента, стилизации формы предмета и т. д.; 

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

• знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

• нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

• оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 
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• использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

• применение разных способов лепки; 

• рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению; 

• различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

• различение произведений живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

• различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

2. Содержание учебного предмета «ИЗО» 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный 

период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 

искусства». 

1. Подготовительный период обучения 

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок 

изобразительного искусства; правила поведения и работы на уроках 

изобразительного искусства; правила организации рабочего места; 

материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, 

правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, 

красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание:  различение формы предметов при помощи 

зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 

ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания 

карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима, произвольного 

темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в 

нужной точке, направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 
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Приемы лепки: 

• отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

• размазывание по картону; 

• скатывание, раскатывание, сплющивание; 

• примазывание частей при составлении целого объемного 

изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

• складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа; 

• совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

• расположение деталей предметных изображений или силуэтов на 

листе бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

• составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

• приемы работы ножницами; 

• раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно 

друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, 

наверху, над, под, справа от ..., слева от ..., посередине; 

• приемы соединения деталей аппликации с изобразительной 

поверхностью с помощью пластилина. 

• приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой): 

• рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 

заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу); 

• рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по 

клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; 

линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов 

несложной формы с использованием этих линий (по образцу); 

• рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование 

предметов несложных форм (по образцу); 

• штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная 

штриховка в виде сеточки); 

• рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 

руками. 

Приемы работы красками: 

• приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
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• приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 

резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т. п.; 

• приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание 

массы; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т. д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

• правила обведения шаблонов; 

• обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

2. Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на 

плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в 

построении композиции. Определение связи изображения и изобразительной 

поверхности. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение 

листа вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных 

отношений (при использовании способов передачи глубины пространства). 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

Главное и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный 

контраст (низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), 

светлотный контраст (темное и светлое). Достижение равновесия 

композиции с помощью симметрии и т. д. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании. 

3. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: предмет, форма, фигура, силуэт, деталь, часть, 

элемент, объем, пропорции, конструкция, узор, орнамент, скульптура, 

барельеф, симметрия, аппликация и т. п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т. п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и 

т. д. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных 

предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 
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изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание 

силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т. п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в 

полосе, замкнутый,  сетчатый; по содержанию: геометрический, 

растительный, зооморфный, геральдический и т. д. Принципы построения 

орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, 

цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т. п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке. 

4. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи 

Понятия: цвет, спектр, краски, акварель, гуашь, живопись и т. д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 

основами цветоведения. 

Различение и обозначение словом некоторых ясно различимых 

оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение насыщенности цвета 

(светло-зеленый, темно-зеленый и т. д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль 

белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками:  кистевое письмо — 

примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 

(алла прима), послойная живопись (лессировка) и т. д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации. 

5. Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины». Пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, 

карандаши и т. д.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники 

создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, 
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Ю.Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, 

А.Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезанн, И. 

Шишкин и т. д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения 

(статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы 

использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т. д.). Объем — 

основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения: В. Ватагин, А. 

Опекушина, В. Мухина и т. д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюмов). Какие материалы 

используют художники-декораторы? Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров 

расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская 

роспись и т. д.). 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

- рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование 

по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и 

заданную тему; декоративное рисование; 

- лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции; 

- выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации 

деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с 

фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и 

клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

- проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций 

картин художников, книжных иллюстраций, картинок, произведений 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

При обучении изобразительному искусству выделяется несколько 

направлений работы. У школьников формируются умения выделять в 

наблюдаемом объекте главные признаки для передачи относительного 

сходства: видеть объект целостно, в совокупности всех признаков, и 

детально; анализировать форму, конструкцию, пропорции между частями и 

целым (если это предмет); выделять цвета и их сочетания (в предмете, 

явлении природы); определять величину объекта при сравнении с другими. 

При этом обучающихся учат выполнять сложную для них задачу отвлечения 

от всех прочих признаков, кроме того или иного выделяемого (например, при 
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выделении формы предмета отвлечься от его цвета, величины или 

расположения в пространстве). 

При накопленном опыте представлений, некоторой сформированности 

образов объектов ближайшего окружения становится возможной работа над 

композицией в рисунке на изобразительной плоскости, в аппликации, в 

лепке. Эта работа начинается уже в 1 классе и развивается до 

окончания начального обучения. 

На протяжении всего курса обучения у школьников постепенно 

развивается умение рассматривать картины художников, работы 

скульпторов, произведения декоративно-прикладного искусства и 

осознавать их содержание, высказывать свое отношение к увиденному (что 

понравилось, почему). 

Неотъемлемой частью работы является необходимая коррекция 

развития детей, которая сопровождает весь процесс обучения 

изобразительной деятельности (развитие познавательной, эмоционально-

волевой и двигательной сфер деятельности, а также развитие речи и навыков 

коммуникации). 

Развитие у детей эстетического восприятия окружающей 

действительности в процессе эстетического воспитания и формирования 

интереса к изобразительному искусству 

На первом году обучения детям нужно разъяснить значение слова 

«любуйся». Для этого учителю нужно демонстрировать любование 

наблюдаемым объектом. Нужно рассматривать объект не спеша, подробно и 

с удовольствием, удивляясь красоте его окраски, формы (например, 

любование цветком, вазой, осенним садом, радугой и т. д.). Для большей 

убедительности учителю рекомендуется демонстрировать соответствующее 

выражение лица (мимику), жесты (приложить руку к груди, покачать головой 

в стороны, вздохнуть), нарочито медленно рассматривать объекты 

наблюдения (при этом, например, очертить рукой форму предмета и т. д.), 

обозначить словом свои переживания («как красиво», «красивая форма», 

«красивый цвет вазы», «как я радуюсь, когда это вижу» и т. д.). 

В эмоциональном состоянии (когда что-либо изображающий человек 

испытывает радость, удивление, восторг, любуется объектом при 

наблюдении) обостряется восприятие, образное мышление, творческое 

воображение. Человек видит и представляет натуру более полно, точно, 

отчетливо. Ему легче увидеть и выделить существенные свойства, признаки, 

характеризующие натуру, и изобразить ее правдиво, художественно, 

творчески. При этом прочувствовать ее красоту, наслаждаясь формой, 

цветосочетаниями, движением. Во 2 классе, обучая детей изобразительному 

искусству, учитель должен чаще вспоминать слова скульптора А. С. 

Голубкиной, которая говаривала своим ученикам: «Работайте, любуясь». 

Такое указание справедливо для художников, людей с развитым восприятием 

и воображением. 
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Во 2 классе сохраняются задача создавать среду существования, в 

которой присутствует красивые объекты, задача обращать внимание детей 

на эти объекты и учить понимать, в чем проявляется красота. 

Как на предыдущем году обучения, на занятиях по изобразительному 

искусству нужно создавать определенные условия для восприятия натурных 

объектов, явлений природы, которые мы будем обозначать словами 

«красивый, «красивая», «красиво». Наблюдаемые предметы должны быть 

яркими, характерной, привлекающей внимание, формы. Их предлагается 

рассматривать в сравнении — так легче выделять существенные признаки 

через сходство и различие объектов. Движущийся объект нужно 

рассматривать в сравнении с таким же в статическом положении. По той же 

причине, когда нужно изобразить такое явление природы, как пасмурный 

день, ученику легче выделить его характерные признаки при сравнении с 

солнечным днем. Нужно: 

а) обозначать словом (называть) выделенные признаки формы, цвета, 

изменения частей объекта в пространственном расположении; 

б) демонстрировать любование (проигрывать свое эмоциональное 

переживание при восприятии объекта). 

В 3 классе на уроках изобразительного искусства продолжается работа 

над развитием эстетических чувств (радости, любования, удивления и 

восторга), эстетического восприятия, ведется кропотливая работа над 

развитием понимания слов «красивый», «красиво» с опорой на анализ 

воспринимаемой натуры, явления в природе и последующий результат в 

лепке, рисунке, аппликации. 

Испытывая радость, удивление, любуясь объектом при наблюдении, 

ребенку легче выделить существенные свойства, признаки, характеризующие 

натуру, и изобразить ее правдиво, творчески. В процессе такого восприятия и 

последующего поэтапного изображения под руководством учителя ему легче 

прочувствовать и понять красоту натуры, учиться наслаждаться формой, 

цветосочетаниями, движением формы, ритмом в композиционном 

сочетании форм. 

Конечно, такое восприятие у детей с интеллектуальными нарушениями 

и на третьем году обучения нужно продолжать целенаправленно 

формировать, принимая во внимание уже отмечаемые ранее аспекты: 

1. необходимо определять среду существования, в которой 

присутствует красота, учить рассматривать красивые объекты, природные 

явления, находить, в чем проявляется красота, демонстрировать 

состояние восхищения, радости от наблюдаемого, добиваться ответного 

состояния у обучающихся; 

2. целенаправленно создавать определенные условия для восприятия 

натурных объектов, ставить задачи при наблюдении явлений природы, 

обозначать выделяемые признаки словами «красивый», «красивая», 

«красиво», стимулировать использование этих слов детьми в спонтанной 

речи; 
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3. наблюдаемые натурные объекты, предназначенные для изображения, 

должны быть яркими, характерной, привлекающей внимание, формы. Их 

предлагается рассматривать в сравнении, поскольку существенные 

признаки легче выделять через сходство и различия объектов (например, 

формы ваз, овощей, фруктов, человеческой фигуры и т. д.). Движущийся 

объект нужно рассматривать в сравнении с таким же в статическом 

положении; 

4. результаты детского творчества нужно оформлять в виде выставок, 

которые следует располагать в определенных закрепленных для этого местах 

школьных рекреаций (коридоре, холле). 

В 4 классе развитие эстетических чувств, эстетического 

восприятия, прилагаемые усилия для развития у детей с интеллектуальными 

нарушениями понимания красоты окружающего мира и формирование 

эстетического отношения к окружающей действительности является 

таким всеобъемлющим разделом работы, который незримо присутствует на 

каждом занятии. Все содержание учебника и его оформление подчинено этой 

задаче обучения как одной из важных. Продолжается и кропотливая работа 

над развитием понимания слов «красивый», «красиво» с опорой на анализ 

воспринимаемой натуры, произведений искусства, явлений природы и 

последующий результат в лепке, рисунке, аппликации. 

На четвертом году обучения продолжается и расширяется в разных 

направлениях формирование у детей интереса к изобразительному 

искусству, потребности к изображению наблюдаемых, рассматриваемых 

объектов и желания научиться способам изображения воспринимаемых с 

натуры объектов или запечатленных после наблюдения образов в разных 

видах изобразительной деятельности. 

Интерес детей к изобразительному искусству продолжает 

формироваться при знакомстве с работами известных художников, 

скульпторов в разных жанрах (пейзаже, натюрморте, портрете). 

Обучающиеся узнают об анималистах, художниках-маринистах. 

При этом в 4 классе детям в доступной форме, но более подробно 

раскрываются приемы работы мастеров в этих видах и жанрах 

изобразительного искусства, значение и особенности работы с натуры и по 

памяти при формировании образов, пригодных для изображения. 

Знакомство с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства направлено на формирование у обучающихся интереса к данному 

виду творчества, обусловленного потребностью украшать свою жизнь 

необычными предметами, создаваемыми руками мастеров. Этот интерес 

можно учитывать при профессиональной ориентации школьников, 

отличающихся некоторыми способностями к изобразительной деятельности. 

Развитие восприятия формы предметов и способов их изображения 

Образы деревьев, человека, животных, дома, а также предметов 

ближайшего окружения (например, посуды, одежды и др.) являются базой 

для деятельности воображения у детей в их изобразительном творчестве, 

особенно в рисовании на темы природы, сказочных изображений. Эти образы 
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должны быть в сознании школьников пригодными для изображения (т. е. 

полными со стороны конструктивных особенностей, хотя бы относительно 

точными по форме и отчетливыми представлениями). Поэтому работа над 

формированием образов и их совершенствованием ведется на протяжении 

всех лет обучения (с 1 по 4 класс) с учетом особенностей и возможностей в 

изобразительной деятельности у детей с использованием разноуровневой 

помощи со стороны учителя. 

На первом году обучения у обучающихся формируются целостные 

образы предметов, представления о форме этих предметов, а также 

представления о способах ее отражении в лепке, при составлении 

аппликации и в рисовании. На этой основе формируются практические 

умения и навыки в изобразительной деятельности детей. При этом 

учитывается запаздывание этапов развития изобразительной деятельности, в 

частности рисунка, а также своеобразие этого развития, которое объясняется 

особым психофизическим развитием этой категории обучающихся. 

На первых занятиях внимание детей привлекается к наблюдению 

осенней природы, падающих осенних листьев, подробному их 

рассматриванию (дается установка к наблюдению). 

Листья рисуются с помощью натуры. Их форму дети постигают через 

обведение шаблонов и раскрашивание листьев внутри нарисованных 

силуэтов. Таким образом, направленность изучения формы листьев на 

первых порах ведется через движение руки по контуру листа, через цвет, 

который больше привлекает и активизирует внимание детей. 

Далее задания в учебнике выстроены таким образом, чтобы дети 

постигали форму через работу, связанную с тактильно-зрительным 

ощущением формы и цветом.  

Использование образцов со зрительными опорами позволяет 

сосредоточивать внимание детей на форме изображаемых объектов, 

увидеть эту форму при наблюдении натуры. Таким образом дети от 

тактильно-зрительных ощущений формы (ее контурного очертания) 

переходят к зрительному восприятию формы. 

В 1 классе есть темы, связанные с формированием приемов 

изображения в рисовании, лепке и при работе с бумагой и ножницами 

при составлении аппликации. 

В 1 классе у некоторых обучающихся обнаруживаются значительные 

трудности в рисовании линий разной конфигурации (прямых, волнистых и 

др.), простых основных форм (квадрата, круга и др.) и их сочетаний, которые 

описаны на этапе развития «каракулей» в раннем дошкольном возрасте у 

нормально развивающихся детей. Этот период у детей с интеллектуальными 

нарушениями недостаточно освоен и сдвинут по времени. Поэтому в 1 и 2 

классах детям предлагаются упражнения на рисование разных линий, точек, 

и использование их при дорисовывании предметного изображения. Контуры 

простых геометрических форм дети учатся изображать через лепку, 

рисование с помощью трафаретов, шаблонов и зрительных опор.  
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Такие упражнения помогают школьникам не только освоить период 

«каракулей», но и учиться выделять эти признаки в форме предметов 

(например, увидеть, что рисовать неваляшку нужно с помощью кругов 

разной величины и др.), выделять фигуру из фона, вычленяя ее силуэт.  

В 1 классе в практической деятельности проводится работа над 

понятиями, без которых невозможно обучение: «изображать», «украшать», 

«наблюдать», «рассматривать», «любоваться» и др. 

Во 2 классе формируется и уточняется система образов объектов и 

способов их изображения в лепке, аппликации и рисунке в процессе 

выполнения заданий, объединенных в разные тематические блоки (например, 

«Лето. Осень», «Человек», «Домашние животные», «Птицы в реальности и в 

сказочном изображении» и др.). 

В качестве натуры в блоках заданий предлагаются как плоскостные 

объекты (например, листья, веточки, колосья, цветы), так и объемные 

(например, человек, животные, насекомые). На занятиях рисованием с 

натуры ставится задача изображать объект похоже, правдиво. 

Во 2 классе расширяются и уточняются образы деревьев. Дети учатся 

изображать старую ель и сосну, дуб и березу в летний и осенний периоды — 

в сравнении. Развиваются и образы человека, животных (собаки, кошки, 

птицы). Чтобы сформировать образы этих сложных по форме (сильно 

расчлененных) объектов, проводится большая кропотливая работа. Сначала 

дети рассматривают изображения этих объектов в репродукциях картин (а 

вне занятий проводят наблюдения в натуре), затем лепят или составляют 

аппликацию целого изображения объекта из частей. Сформированное 

представление о дереве, человеке, собаке, кошке, птичке и др. становится 

относительно более пригодным к его изображению в рисунке. Далее дается 

установка нарисовать «похоже», «правдиво». 

В помощь последнему этапу изображения — рисунку объекта — детям 

предлагаются упражнения (рисование разных линий, замкнутых силуэтов из 

разных по конфигурации линий; дорисовывание частей до целого 

изображения или прорисовывание частей в силуэте изображения). 

Упражнения помогают уточнять образы объектов (они становятся более 

полными, точными), и детям становится легче усваивать способ их 

изображения. 

Во 2 классе школьники знакомятся со строением птичек (с установкой, 

направленностью на их последующее изображение). Затем они учатся их 

лепить и рисовать (например, скворца, птичку зарянку), а потом используют 

эти приемы изображения птиц в сюжетном рисунке, посвященном прилету 

птиц. 

В 3 классе закрепляются и уточняются образы деревьев, насекомых, 

человека, животных и насекомых (лошадки, птиц, бабочек и др.). В качестве 

натуры в блоках заданий предлагаются как плоскостные объекты (например, 

листья, веточки, колосья, цветы), так и объемные (например, человек, 

животные, насекомые). Сложность объектов увеличивается постепенно. 
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Для развития образов этих сложных по форме (сильно расчлененных) 

объектов проводится последовательная работа. Сначала дети рассматривают 

изображения этих объектов в репродукциях картин, затем на занятиях или 

вне занятий проводят наблюдения в натуре. После этого они лепят или 

составляют аппликацию целого изображения объекта из частей. 

Формируется представление о человеке, дереве, бабочке и др. Оно 

становится относительно более пригодным для изображения в рисунке. 

Приступая к практической деятельности, дети получают установку 

нарисовать «похоже». Учитель оказывает им необходимую помощь. 

В помощь последнему этапу изображения — рисунку объекта — детям 

предлагаются упражнения (дорисовывание частей до целого изображения 

или прорисовывание частей в силуэте изображения, использование 

трафарета). Упражнения помогают уточнять образы объектов (они 

становятся более полными, точными), и детям становится легче закреплять 

или усваивать способ их изображения. 

Образы насекомых на примере бабочки рассматриваются в 

деятельности как объекты с симметричной формой. Между тем дети не 

загружаются работой над понятиями «симметрия» и «ось симметрии». В 

процессе деятельности внимание обучающихся обращается на сходство 

левой и правой сторон тела бабочки, включающих крылья (как и у других 

насекомых, например стрекозы). Далее детям предлагается найти еще 

примеры объектов, у которых форму можно также разделить пополам на две 

одинаковые части слева и справа (например, лицо человека, любого 

животного во фронтальном положении (сова и другие примеры). 

В 4 классе обучение детей изобразительной грамоте осуществляется на 

основе развития у них структурных компонентов художественно- 

изобразительных способностей. Важное место здесь уделяется в рамках 

развития интереса к окружающей действительности развитию умения 

наблюдать с установкой подробно рассматривать объект наблюдения с 

целью его последующего изображения. Здесь мы говорим о развитии у детей 

операций мыслительной деятельности и прежде всего об умении видеть 

объект целостно (в единстве всех свойств), анализировать, сравнивать, 

конкретизировать, выделяя существенные признаки данного объекта, и 

изображать обобщенно, отвлекаясь от них при стилизованном изображении, 

например в декоративном изображении, решении изобразительной задачи в 

аппликации. 

Если наблюдается форма предмета, то формируется умение видеть его 

общую форму и выделять в ней части, отвлекаясь от цвета. Если проводится 

наблюдение окраски предмета или явления в природе (например, небо на 

закате или цвет весеннего неба), то развивается умение различать только 

цвета и оттенки цвета и т. д. 

В учебнике задания, сходные по содержанию, так же как и в 3 классе, 

объединены в блоки, которые могут включать несколько занятий. В качестве 

натуры в блоках заданий предлагаются как плоскостные объекты (например, 

листья, веточки, колосья, цветы), так и объемные (например, человек, 
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животные, насекомые). На занятиях по рисованию с натуры ставится задача 

изображать объект похоже (самостоятельно или с помощью учителя). 

В 4 классе осуществляется работа над понятиями, без которых на 

данном этапе обучения становится сложно сообщать детям учебный 

материал. В учебнике доступным языком изложено, что означает слово 

«натура». В качестве натуры рассматриваются листья, ветки кустарников и 

деревьев. Все явления в природе (закат, дождь и прочее) тоже называем 

натурой (природой, природным явлением). Человек, животные, насекомые — 

все могут быть натурой, которую можно изобразить похоже в рисунке 

(зарисовке), скульптуре (лепке), в живописном изображении. Все эти 

положения рассматриваются на примере репродукций и закрепляются в 

практической деятельности. 

На четвертом году обучения детям предлагается усвоить материал о 

жанрах изобразительного искусства. Это темы «Пейзаж», «Натюрморт», 

«Портрет». Работа над этими понятиями выстроена в порядке усложнения. 

«Пейзаж» и «Натюрморт» — более доступный материал — дается на 

базе анализа приведенных в учебнике иллюстраций работ знаменитых 

художников. 

За этими темами следует тема «Портрет» — более сложная и важная 

для обучающихся. Она становится привлекательной для них, когда в работу 

над понятием «портрет» включается практическая деятельность, в процессе 

которой они опираются на свой жизненный опыт (например, портреты 

близких людей, родителей, бабушек, дедушек, зачем нужны эти портреты). 

Школьники узнают, что портрет можно изобразить в рисунке, в живописном 

решении, в скульптурном исполнении. С опорой на картину И. Фирсова 

«Юный живописец» учителю несложно будет доступно рассказать детям, как 

работает художник над портретом. Затем учителю нужно предложить детям 

попробовать нарисовать с натуры портрет своей подруги или друга, 

постараться изобразить похоже. 

Тема «Портрета» плавно сменяется темой «Автопортрет». Почему 

художники и скульпторы изображают самих себя? Об этом также написано в 

учебнике. Эти сведения нужно прочитать вместе с обучающимися и 

обсудить, порассуждать на данную тему. Затем внимание школьников 

обращается на изучение самих себя («Какой(-ая) я?»), причем не только на 

внешнюю сторону самого себя, на свою внешность, но и на внутреннюю 

(какой(-ая) по характеру (например, веселый(-ая) и т. д.), какие личностные 

особенности, какие интересы в жизни (т. е. чем люблю заниматься) и т. д.). 

В учебнике предлагаются предварительные упражнения для 

наблюдения и изображения частей человеческого лица. Заостряется 

внимание обучающихся на форме и размере носа, глаз (большие—

маленькие), на расположении глаз на овале лица (близко или далеко от носа) 

и т. д. После рассматривания этих рисунков в учебнике нужно предложить 

детям понаблюдать эти признаки друг у друга, дать им словесное 

обозначение (с помощью учителя), сделать зарисовки из учебника или с 

натуры. Затем можно переходить к следующему заданию — лепке с натуры 
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(низкий рельеф) и рисунку с натуры «Портрет подруги» или «Портрет 

друга». Работа над автопортретом ведется по той же схеме. 

Конечно, не следует ждать от обучающихся точной передачи натуры в 

портретах или автопортретах, даже если они выполнены с помощью учителя. 

Главная идея заключается в том, чтобы дети старались наблюдать за 

человеком, его эмоциональными проявлениями, формировали представления 

о себе самом или о том или ином человеке на уровне не только узнавания, но 

и изучения внутренних человеческих качеств, проявляющихся во внешнем 

облике. Это пригодится школьникам и в плане решения коммуникативных 

отношений. 

Знакомство с жанрами изобразительного искусства продолжается при 

изучении тем о художниках-маринистах и анималистах. В текстах учебника, 

которые необходимо прочитать вместе с обучающимися и при 

необходимости дополнительно разъяснить, дается подробное описание 

этапов работы художников над картинами, в частности приемов наблюдения 

и изображения. Практическая помощь учителя может понадобиться детям 

при выполнении задания по изображению по сырой бумаге волнующегося 

моря, хотя это задание ориентировано на закрепление формировавшихся 

ранее умений. 

Вместо лепки и последующей зарисовки животного или насекомого 

школьникам, имеющим трудности в обучении, может быть предложен 

вариант работы в аппликации.   

Развитие восприятия цвета предметов, явлений природы и 

обучение приемам работы с разными художественными материалами 

при изображении 

В 1 классе в процессе изобразительной деятельности с детьми 

проводится работа над понятием цвет. Некоторые дети к 1 классу еще 

используют цвет, любуясь им, не соотнося с реальной окраской предметов, 

явлений окружающей действительности. 

Учитель раскрывает темы обобщающего характера: «Разнообразие 

цвета в природе, в окружающей жизни» и «Цвета радуги», а также 

разнообразие окраски конкретных предметов (овощей, фруктов, одежды и 

др.), которые дети будут изображать, при их наблюдении. На занятиях 

ставится и решается задача установления соответствия предмета и его 

окраски в момент наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и 

рисунке. Это можно рассматривать как начальный этап работы (установку) 

к достижению правдивости, передаче сходства в изображении при работе с 

натуры. 

Противопоставление ярких, светлых цветов и неярких, темных 

акцентируется уже в 1 классе при описании состояния «грустно — радостно» 

при восприятии картин осени в работах известных художников, например 

живописцев И. Левитана, К. Коровина. 

Такие темы раскрываются с опорой на знания обучающихся. Названия 

цветов детям частично знакомы, они расширяются. Используются натурные 

предметы, которые сопоставляются с изображенными предметами в 
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учебнике (например, в заданиях, в которых требуется изобразить по шаблону 

фрукты, овощи и затем раскрасить их цветными мелками). 

Во 2 классе при решении всех поставленных задач у детей развивается 

цветовосприятие и умения изображать увиденное цветными 

художественными материалами. 

Подробно изучаются приемы работы акварельными красками в 

сравнении с приемами работы гуашью. Особое место уделено способам 

выделения изображения из фона, поскольку эта важная задача в рисунке и 

живописном решении самостоятельно детьми не решается.  

Рисунок выполняется карандашами (простым и цветными), 

фломастерами, мелками; сразу кистью и краской (например, при рисовании 

деревьев) или раскрашивание этими художественными материалами силуэта 

изнутри. Приемы работы, указанные в учебнике, учитель демонстрирует 

отдельно на крупном формате. Некоторые дети при усвоении приемов 

работы нуждаются в индивидуальной конкретной помощи со стороны 

учителя, и он должен ее оказывать. 

Свойства цвета — сложная тема. К ней подходили в обучении ранее, 

например при выполнении практических задач на образование фона для 

предмета, окрашенного в темные или светлые тона, при выделении предмета 

из фона или при использовании готового цветного фона для изображения. 

Блок заданий «Цвет. Фон» целиком посвящен работе над развитием 

цветовосприятия и умения работать красками. 

«Цвет и изображение в картине». Под этим условным названием во 2 

классе объединены задания, при выполнении которых дети закрепляют 

старые знания и умения работы гуашевыми красками и узнают новое о 

свойствах и правилах работы акварельными красками, выполняют 

практические задания. Есть специальное задание «Цвет. Краски гуашь и 

акварель в сравнении», в котором учителю нужно помочь детям, опираясь на 

материалы учебника, увидеть и использовать правильно в практической 

деятельности сходство и различие в свойствах и приемах работы этими 

средствами живописи. 

Особое место в заданиях этого блока занимают уроки, в которых дети 

получают сведения о том, что существуют темные и светлые краски, о 

возможностях смешения красок с целью их осветления, назначения 

осветленных красок в работе с цветом. 

Связь, зависимость фона и изображения в картине дети усваивают в 

процессе рассмотрения ряда примеров. Учитель может показать роль 

фона с использованием «подвижной аппликации» (белый зайка сначала на 

фоне белого поля, затем бегущий мимо зеленой елки и т. д.). 

Эмоциональная составляющая цвета раскрывается детям при 

выполнении задания «Радостные и грустные цвета». Учитель использует для 

рассматривания представленные в учебнике репродукции картин известных 

художников, просит детей рассказать, какие ощущения вызывают у них эти 

картины (радости, грусти), какие цвета использовали в своих картинах 

художники (яркие, светлые или темные, неяркие, тусклые). 
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Противопоставление ярких, светлых цветов и неярких, темных уже 

акцентировалось в 1 классе при описании состояния «грустно — радостно» 

при восприятии картин осени (ясного дня и пасмурного, с тучами на небе). 

Во 2 классе к нему возвращаются для закрепления и расширения 

представлений детей, побуждения их к наблюдениям явлений в природе. Над 

этим заданием дети работают практически, рисуя один и тот же сюжет в 

солнечную и пасмурную, дождливую погоду. Важное место на занятии 

занимает рассматривание репродукций картин соответствующего 

содержания известных художников. 

При изучении формы и окраски фруктов и овощей и рисовании их с 

натуры (задания «Фрукты на столе», «Овощи на столе») детей нужно 

нацелить на практическое установление различий между изображением и 

фоном. Учитель напоминает детям о том, что нужно стремиться изображать 

натурные объекты (фрукты, овощи) правдиво в отношении формы и 

окраски. Кроме этого, нужно учитывать фон, на котором они должны 

выделяться, а не сливаться с ним (например, если рисуется желтый лимон, 

груша, красное и темно-зеленое яблоко, то фон лучше нарисовать светло- 

зеленый и т. д.). Эти задачи решаются с детьми в практической деятельности, 

с помощью, при подсказке учителя. 

В 3 классе закрепляются и уточняются образы деревьев, насекомых, 

человека, животных и насекомых (лошадки, птиц, бабочек и др.). Для 

развития образов этих сложных по форме объектов, различающихся по 

цвету, проводится последовательная работа. 

Сначала дети рассматривают изображения этих объектов в 

репродукциях картин, затем на занятиях или вне занятий проводят 

наблюдения в натуре. После этого они лепят или составляют аппликацию 

целого изображения объекта из частей. Представления о человеке, дереве, 

птичке, бабочке и др. становятся относительно более пригодными к их 

изображению в рисунке не только в отношении формы этих объектов, но и 

их окраски в соответствующие цвета. Приступая к практической 

деятельности, дети получают установку слепить, нарисовать «похоже», 

«правдиво» не только по форме, но и по цвету. 

В 4 классе проводится дальнейшая работа по развитию у детей умений 

видеть, называть и различать цвет не только по цветовому тону (как 

красный, синий, зеленый и т. д.). В практической деятельности, при 

выполнении заданий, приведенных в учебнике, дети знакомятся со 

свойствами цвета — его светлотными отношениями, наблюдаемыми в 

природе (цвет светлый — цвет темный, цвет светло-зеленый — цвет темно- 

зеленый). 

В процессе деятельности дети узнают о свойствах цвета быть теплым 

или холодным в зависимости от освещенности солнечными лучами или их 

отсутствия в тени. Эта учебная задача, важная для живописного 

изображения, легко и доступно для обучающихся решается в практической 

деятельности (пока узко, на примере зеленого цветового тона). 
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На четвертом году обучения детям предлагается усвоить материал о 

жанрах изобразительного искусства. Это темы «Пейзаж», «Натюрморт», 

«Портрет». Эти темы связаны с развитием цветовосприятия детей и их 

умений в живописи. 

Работа над этими понятиями выстроена в порядке усложнения. 

«Пейзаж» и «Натюрморт» — более доступный материал — даются на базе 

анализа приведенных в учебнике иллюстраций работ знаменитых 

художников. Текст для работы над понятиями написан в учебнике 

доступным для понимания обучающихся языком с опорой на конкретный 

анализ картин. Его нужно читать вместе с детьми и рассуждать на заданную 

тему урока. После этого обучающимся предлагается практическая работа на 

заданную тему урока (нарисовать пейзаж, изобразить с натуры натюрморт). 

Работа выполняется красками. 

Тема «Портрет» в живописном решении тесно связана с темой 

передачи сходства в отношении формы частей головы и лица, в передаче 

пропорциональных отношений частей и целого. 

В работе над «Портретом» при его живописном решении у детей 

включается приобретенный ранее опыт работы с цветом в практической 

деятельности, жизненный опыт наблюдений (например, портреты близких 

людей, родителей, бабушек, дедушек). Они узнают, что портрет можно 

изобразить в рисунке, в живописном решении, в скульптурном исполнении. 

Учитель снова может использовать в беседе в качестве зрительной 

опоры картину И. Фирсова «Юный живописец» и доступно рассказать детям, 

как работает художник над портретом при решении цветовой задачи. 

Последовательность работы над портретом поэтапно расписана и наглядно 

представлена для проведения занятия. 

Тема «Портрета» связывается с темой «Автопортрет». Цветовое 

решение портрета и автопортрета осуществляется после того, как выполнен 

рисунок. 

В учебнике предлагаются предварительные упражнения для 

наблюдения и изображения частей человеческого лица. Обращается 

внимание обучающихся на форму и размер носа, глаз, на расположение глаз 

на овале лица и т. д. Вслед за рассмотрением рисунков в учебнике нужно 

предложить детям не только понаблюдать признаки формы частей головы и 

лица, но и наблюдать и искать цветовой тон, в который окрашено лицо, 

волосы у портретируемого. Для этого нужно предложить детям провести 

наблюдения, проанализировать натуру. Предлагается определить цвет лица, 

составить его на пробнике, используя краски гуашь, акварель. 

После этого сделать предложенные зарисовки из учебника или с 

натуры. 

Затем можно переходить к следующему заданию — лепке с натуры и 

затем рисунку с натуры «Портрет подруги» или «Портрет друга». После 

этого переходить к работе над автопортретом по той же схеме. 

Композиционная деятельность и обучение приемам работы над 

композицией 
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В 1 классе работа над композицией в рисовании, а также аппликации и 

лепке с низким рельефом или барельефом начинается с двух позиций: 

1) с осознания того, что изобразительная плоскость (лист бумаги) 

бывает разной формы (прямоугольника, вытянутого по горизонтали или 

вертикали, квадрата, овала); 

2) с установления отношений между изобразительной плоскостью и 

самим изображением.  

От учителя требуются подготовка раздаточного материала 

(обозначенных в учебнике форм бумаги и соответствующих им по 

конфигурации изображений объектов), а также разъяснительные 

демонстрации. 

В композиционной деятельности нужно стимулировать детей 

использовать различия в величине изображаемых предметов. Например, при 

изображении на листе бумаги деревьев предлагать рисовать их разной 

величины (высокими и пониже). При изображении домов — лепить их 

разной этажности, а грибы в аппликации изображать тоже разной величины. 

Для натюрморта учитель сам подбирает соответствующие предметы, 

отличающиеся по величине. При этом нужно указывать детям на величинные 

различия, характеризовать их как красивые, привлекающие внимание. При 

рисовании пейзажа из нескольких деревьев также нужно подсказывать 

школьникам, чтобы они использовали в своей работе величинный контраст 

как выразительное средство.  

Как образец принципов развития у детей работы в области 

декоративного искусства в работе над композицией представлен урок 

«Украшай узором. Любуйся, радуйся». Это вводная часть знакомства детей с 

народным творчеством. Нужна предварительная демонстрация разных 

предметов, украшенных орнаментом, ритмичным узором. Подчеркивается 

красота вещи, украшенной узором, ритмичность формы и цвета элементов 

узора. 

Во 2 классе работа над композицией проводится при выполнении 

заданий на соотношение изображения и изобразительной плоскости в форме 

квадрата, овала, рассматриваются фон и изображение на картине, при 

выполнении задания «Снеговики во дворе» детей обучают приему работы 

над композицией с помощью планирования. Обучающиеся рисуют пальцем 

на бумаге, располагая на изобразительной плоскости объекты, проговаривая: 

«Вот здесь я нарисую снеговика, вот здесь — дом, рядом — елку». И т. д. 

При изображении аппликации-панорамы из елок разной величины  

детей учат использовать при работе над композицией выразительное 

средство «величинный контраст». 

Вся работа над композицией выполняется с помощью учителя. Таким 

образом, усвоение детьми законов композиции осуществляется в 

практической деятельности. 

В 3 классе несколько занятий посвящено работе над понятием 

«ритм» как повторение и чередование формы, цвета, положений в 

пространстве формы и т. д. Учителю нужно использовать текст в учебнике 
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с использованием демонстраций ритма, исходя из жизненного чувственного 

опыта детей. Рекомендуется использовать трафарет для достижения 

ритмичного построения узора. 

Учитель помогает детям увидеть ритм в пейзаже, натюрморте, в 

сюжетном изображении в картинах известных художников (ритм стволов, 

ритм жердочек в заборе или др.). Учителю при этом желательно 

подчеркивать рассматриваемый ритм действием руки (ритмичные взмахи). 

В ряде занятий в практической деятельности осуществляется 

формирование представлений о способах передачи глубины пространства в 

работе над композицией натюрморта, пейзажа и сюжетного изображения. 

Детям предлагается рассматривать изображения и, отвечая на вопросы, 

устанавливать, как расположены предметы (спереди, сзади, где есть 

загораживание одних предметов другими). Таким образом у детей 

формируется представление о планах на картинном изображении, 

загораживании находящихся сзади объектов спереди расположенными — это 

те составляющие, которые присутствуют в понятии «глубина пространства».  

Уменьшение объектов в связи с удалением на задних планах 

школьники начинают учитывать при расширении понятия о глубине 

пространства в 4 классе. 

Среди других важной задачей является формирование у детей более 

свободного, более самостоятельного и творческого изображения по 

описанию в сюжетном рисунке на основе сформированных представлений. В 

помощь этому процессу рекомендуется все же использовать 

предварительную лепку и затем зарисовку лепки, а потом уже работу над 

композицией с использованием зарисовок персонажей картинки по заданной 

теме, с использованием полученных знаний и умений в передаче глубины 

пространства в сюжетном изображении. 

В 4 классе осуществляется работа над композицией при изучении тем 

«Пейзаж» и «Натюрморт». Этот материал дается на базе анализа 

приведенных в учебнике иллюстраций работ знаменитых художников. Текст 

для работы над понятиями написан в учебнике доступным для понимания 

обучающихся языком с опорой на анализ картин рассматриваемых жанров 

изобразительного искусства — пейзажей и натюрмортов. Его нужно читать 

вместе с обучающимися и рассуждать на заданную тему урока. При 

рассматривании репродукций картин учитель в доступной форме помогает 

детям увидеть особенности композиций в произведениях известных 

художников. После этого предлагается практическая работа на заданную 

тему урока (нарисовать пейзаж, изобразить с натуры натюрморт). 

Последние задания в учебнике можно рассматривать как контрольные. 

В беседе после просмотра иллюстраций с изображением улиц современного 

города и чтения описания картинки, которую нужно нарисовать, 

обучающиеся определяются с ее сюжетом и композицией. Чтобы лучше 

представить свою улицу города, учитель может посоветовать детям посидеть 

с закрытыми глазами, нацеленно ее вспомнить, затем пальцем порисовать на 

бумаге, что и где они нарисуют. 
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3. Тематическое планирование по учебному предмету «ИЗО» 

1 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1. В мире волшебных линий 9 

2. От линии к рисунку, бумажной пластике и лепке 7 

3. От замысла к воплощению 9 

4. Замысел плюс опыт равно творчество 8 

 Итого 33 

 

2 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1. Блок 1. «Вспоминаем лето красное. Здравствуй, золотая осень!» 4 

2. Блок 2. «Что нужно знать о цвете и изображении в картине?» 5 

3. Блок 3. «Человек, как ты его видишь? Фигура человека в движении». 3 

4. Блок 4. «Наступила красавица-зима. Зимние игры в праздники» 4 

5. Блок 5. «Любимые домашние животные. Какие они?» 5 

6. Блок 6. «Дымковская игрушка. Кто и как ее делает?» 1 

7. Блок 7. «Птицы в природе и в изображении в лепке и аппликации». 2 

8. Блок 8. «Форма разных предметов. Рассматривай, любуйся, 

изображай» 

2 

9. Блок 9. «Красивые разные цветы». 6 

10. Блок 10. «Праздники 1 мая и 9 мая. Открытки к праздникам весны» 2 

 Итого 34 

 

3 класс 
№ 

п.п. 

Наименование темы 

1.  Наблюдение сезонных явлений в природе с целью последующего изображения. 

Беседа на заданную тему 

2.  Лето. Осень. Дует сильный ветер. Лепка. Рисование 

3.  Осень. Птицы улетают. Журавли летят клином. Рисование 

4.  Бабочка. Бабочка и цветы. Рисование 

5.  Рисование узора «Бабочка на ткани» с использованием трафарета с силуэтом 

бабочки 

6.  Разные способы изображения бабочек (из пластилиновых шариков, из кусочков 

цветной бумаги, из гофрированной бумаги). Бабочка из гофрированной бумаги. 

Аппликация. Работа с бумагой и клеем 

7.  Одежда ярких и нежных цветов. Рисование 

8.  Рисование акварельной краской, начиная с цветового пятна 

9.  Рисование акварельной краской кистью по сырой бумаге. Изобразить акварельными 

красками по сырой бумаге небо, радугу, листья, цветок 

10.  Чего не хватает? Человек стоит, идет, бежит. Рисование, дорисовывание 

11.  Зимние игры детей. Лепка из пластилина 

12.  Рисование выполненной лепки 

13.  Дети лепят снеговиков. Рисунок 

14.  Деревья зимой в лесу (лыжник). Рисование цветной и черной гуашью 

15.  Рисование угольком. Зима 

16.  Лошадка из Каргополя. Лепка и зарисовка вылепленной фигурки 
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17.  Лошадка везет из леса сухие ветки, дрова. Рисунок 

18.  Натюрморт: кружка, яблоко, груша 

19.  Деревья в лесу. Домик лесника. Человек идет по дорожке. Рисунок по описанию 

20.  Элементы косовской росписи. Рисование 

21.  Сосуды: ваза, кувшин, тарелка. Рисование. Украшение силуэтов сосудов косовской 

росписью 

22.  Украшение силуэта предмета орнаментом. Орнамент в круге. Рисование. 

23.  Сказочная птица. Рисование 

24.  Сказочная птица. Рисование. Украшение узором рамки для рисунка 

25.  Встречай птиц — вешай скворечники! Лепка, рисунок 

26.  Закладка для книги. С использованием картофельного штампа. Рисование 

27.  Беседа на тему «Красота вокруг нас. Посуда». Демонстрация образцов посуды с 

орнаментом. Рисование элементов узора 

28.  Украшение изображений посуды узором (силуэтов чайника, чашки, тарелки). 

Аппликация 

29.  Святой праздник Пасхи. Украшение узором яиц (или их силуэтов) к празднику 

Пасхи. Рисование. Беседа на тему 

30.  Беседа на заданную тему «Городецкая роспись». Элементы городецкой росписи. 

Рисование 

31.  Кухонная доска. Рисование. Украшение силуэта доски городецкой росписью 

32.  Иллюстрация в книге. Беседа на заданную тему «Иллюстрация к сказке, зачем 

нужна иллюстрация». Вспоминание эпизода из сказки «Колобок» 

33.  Эпизод из сказки «Колобок». Нарисуй колобка на окне. Укрась ставни городецкой 

росписью. Раскрась рисунок красками гуашь 

34.  Помечтаем о лете, о походах в лес за грибами. «Летом за грибами!» Лепка. 

Рисование. Завершающее задание 

 

4 класс 
№ 

п.п. 

Наименование темы 

1.  Грибная поляна в лесу. Дети собирают грибы. Обрывная аппликация с 

дорисовыванием 

2.  Что изображают художники? Как они изображают? Что они видят, чем любуются? 

Беседа о художниках и их картинах 

3.  Нарисуй предмет похоже, как его видишь (с натуры). Рисование с натуры, по 

памяти. Неваляшка 

4.  Листья осенью. Рисование 

5.  Веточка с листьями, освещенная солнцем. Рисование 

6.  Веточка с листьями в тени. Рисование 

7.  Листья березы на солнышке и в тени. Аппликация с дорисовыванием 

8.  Рассматривание картин художников 

9.  Нарисуй деревья, которые расположены от тебя близко, подальше и совсем далеко. 

Рисование 

10.  Нарисуй домики, которые расположены от тебя так же: близко, подальше, далеко. 

Рисование 

11.  Нарисуй картину-пейзаж. Деревья и дома в пейзаже расположены близко, далеко. 

Дом стоит перед елью и загораживает ее 

12.  Нарисуй то, что стоит на столе (по выбору). Нарисуй похоже. Это натюрморт 

13.  Беседа о творчестве художников. Портрет человека 

14.  Изображать человека, чтобы получилось похоже. Рассмотри натуру. Дорисуй 

картинки 
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15.  Портрет моей подруги. Лепка и рисование 

16.  Нарисуй свой автопортрет 

17.  Создание открытки. Раскрась картинку. Напиши поздравление 

18.  Беседа. Художники о тех, кто защищает Родину 

19.  Нарисуй шлем, щит, копье. Или самого богатыря. Рисование 

20.  Доброе, злое в сказках. Покажи это в рисунках 

21.  Школьные соревнования в беге. Лепка. Рисунок 

22.  Беседа о художниках и их картинах. Художники, которые рисуют море 

23.  Нарисуй море. Рисование 

24.  Беседа. Художники и скульпторы 

25.  Животные жарких стран. Жираф. Слепи. Нарисуй 

26.  Звери в зоопарке. Бегемот. Рисование 

27.  Насекомые. Стрекоза. Лепка 

28.  Насекомые. Стрекоза. Рисование 

29.  Беседа. Народное искусство. Гжель 

30.  Украшать изображение росписью. Роспись вазы (чашки, блюда) 

31.  Беседа. Улица города. Люди на улице города 

32.  Рисунок по описанию. Улица города 

33.  Беседа. Цвета, краски лета. Цветы лета 

34.  Нарисуй венок из цветов и колосьев 

 

2.2.9. Физическая культура 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы В. М. 

Белова, В. С. Кувшинова, В. М. Мозгового  (Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 

1-4 классы, под редакцией В.В. Воронковой Москва: Просвещение, 2010). 

1. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

Личностные результаты: 

 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; 

 понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  

представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в 

современном обществе; 

 дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию 

и инвентарю. 

Программа «Физическая культура» определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень:  
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 представление о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовке обучающегося; 

 представления о двигательных действиях, знание строевых команд; 

 умение вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 представления об организации занятий по физической культуре с 

целевой направленностью на развитие быстроты, силы, координации и 

выносливости; 

 представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах; 

  представления о способах организации и проведение подвижных игр 

и элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; 

 понимание особенностей известных видов спорта, показывающих 

человека в различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами 

техникой выполнения двигательных действий; 

 представления о спортивных традициях своего народа и других 

народов; 

 представления о бережном обращении с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

 знания о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования обучающегося; 

 знание видов двигательной активности в процессе физического 

воспитания; выполнение двигательных действий; умение подавать строевые 

команды, вести подсчёт при выполнении ОРУ; 

 знание организации 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; 

 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 ей 

роли и значения в жизнедеятельности обучающегося; 
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 знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; 

 знание правил, техники выполнения двигательных действий; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Подготовка спортивной формы к 

занятиям, переодевание. Значение физических упражнений для здоровья 

человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Гимнастика 

Теоретические сведения: 
Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. 

Правила поведения на уроках гимнастики. Элементарные сведения о 

правильной осанке, равновесии. Название гимнастических снарядов и 

элементов. 

Практический материал:  
Построение в шеренгу и равнение по носкам по команде учителя. 

Расчет по порядку. Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«На месте шагом марш!», «Шагом марш!», «Класс, стой!».   Перестроение из 

колонны по одному в круг, двигаясь за учителем. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по двое через середину, взявшись за руки.     

Передвижение на четвереньках по полу по кругу на скорость и с 

выполнением заданий (с толканием мяча). Ходьба по полу по начертанной 

линии. Ходьба по гимнастической скамейке с предметами (по выбору), на 

носках с различным движением рук, боком приставными шагами, по 

наклонной скамейке. 

Основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; 

упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и 

живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для 

развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; 

укрепления мышц туловища. Сочетание движений ног, туловища с 

одноименными и разноименными движениями рук.        

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, 

малыми обручами, большими и малыми мячами. Кувырок вперед по 

наклонному мату, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Лазанье по наклонной гимнастической скамейке (угол 20°) 

одноименным и разноименным способами. В висе на гимнастической стенке 

сгибание и разгибание ног. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения: 
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Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале 

ходьбы и бега. Ознакомление обучающихся с правилами дыхания во время 

ходьбы и бега. 

Практический материал:  
Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с 

бегом. 

Чередование бега с ходьбой до 30 м (15 м — бег, 15 м — ходьба). 

Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к 

плечам, перед грудью, за голову. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, 

на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. 

Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за 

учителем в заданном направлении.  Бег на месте с высоким подниманием 

бедра, на носках (медленно), с преодолением простейших препятствий, бег 

на скорость до 30 м. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. 

Прыжки с ноги на ногу .Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на 

месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки в длину и высоту с шага (с 

небольшого разбега, 3—4 м, в высоту с прямого разбега).  

Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. 

Броски и ловля волейбольных мячей.  Метание колец на шесты. 

Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание 

малого мяча по горизонтальной и вертикальной цели с расстояния 2—6 м с 

места и на дальность. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения: 

Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. 

Правила переноски лыж. 

Практический материал:  
Ходьба на месте с подниманием носков лыж. Ступающий шаг без 

палок и с палками. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Скользящий шаг.  

Повороты на месте «переступанием» вокруг пяток лыж. 

Передвижение на лыжах до 600 м (за урок). 

Игры 

Теоретические сведения: 

Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). 

Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля 

мяча, передача, броски, удары по мячу. 

Практический материал: подвижные игры 

Коррекционные игры. 
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Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча. Игры построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

Коррекционные упражнения 
Движение в колонне с изменением направлений по установленным на 

полу ориентирам.  

Выполнение исходных положений рук по словесной инструкции 

учителя. Выполнение различных упражнений без контроля и с контролем 

зрения. 

 

3. Тематическое планирование по учебному предмету «Физическая 

культура» 

№ 

п.п. 

Тема Кол-во часов 

1 2 3 4 

1. Основы знаний 1* 1* 1* 1* 

  * + В процессе уроков 

2. Гимнастика  28  28 29 29 

3. Лёгкая атлетика  24   25 25 26 

4. Подвижные игры  28  28 26 22 

5. Лыжная подготовка  18  20 21 24 

 Всего 99 102 102 102 

 

2.2.10. Ручной труд 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Ручной труд» Кузнецовой Л.А. (Технология. Ручной труд. Методические 

рекомендации. 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Л.А. Кузнецова. - 

М. : Просвещение, 2016.). 

1. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Ручной труд» 

В освоении учебного предмета «Технология. Ручной труд» должны 

быть достигнуты определенные результаты: личностные и предметные. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу 

«Технология. Ручной труд» относятся: 

• положительное отношение и интерес к труду; 

• понимание значения и ценности труда; 

• отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

• понимание красоты в труде, в окружающей действительности и 

возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 
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• осознание своих достижений в области трудовой деятельности; 

способность к самооценке; 

• умение выражать свое отношение к результатам собственной и 

чужой творческой деятельности «нравится» или «не нравится»; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно - 

практических видов деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений 

по различным видам творческой предметно-практической деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения. 

Программа «Технология. Ручной труд» определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

К концу начального обучения ручному труду обучающиеся с 

умственной отсталостью должны знать: 

• правила организации рабочего места; 

• виды трудовых работ; 

• названия и свойства поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда, правила их хранения, санитарно-гигиенические 

требования при работе с ними; 

•  названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими 

инструментами; 

• приемы работы (приемы разметки деталей, приемы выделения 

детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения 

деталей, приемы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

уметь: 

• 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; 

•  анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

• составлять стандартный план работы по пунктам; 

• владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

поделочных материалов; 

• работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; с бумагой и картоном; с нитками и тканью; с 

проволокой и с металлом; с древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

• выполнять несложный ремонт одежды. 
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Достаточный уровень овладения предметными результатами не 

является обязательным для всех обучающихся. 

К концу начального трудового обучения обучающиеся с умственной 

отсталостью должны знать: 

• правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

• об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

• виды художественных ремесел; 

уметь: 

• находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

• руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические 

требованиями при выполнении трудовых работ; 

• на основе полученных представлений о материалах осознанно 

подбирать их по физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

• отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

экономно расходовать материалы; 

• работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, 

распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; оценить 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 ручного труда. 

2. Содержание учебного предмета «Ручной труд» 

Введение 

Человек и труд. Урок труда. Правила поведения и работы на уроках 

ручного труда. Общие правила организации рабочего места на уроках труда. 

Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, 

цвет, форма). Глина - строительный материал. Применение глины для 

изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин - 

материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: 

конструктивным - предмет создается из отдельных частей; пластическим - 

лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины, 
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пластилина; комбинированным - объединяющим лепку из отдельных частей 

и целого куска. Приемы работы: разминание, отщипывание кусочков 

пластилина, размазывание по картону (аппликация из пластилина), 

раскатывание столбиками (аппликация из пластилина), скатывание шара, 

раскатывание шара до овальной формы, вытягивание одного конца столбика, 

сплющивание, прищипывание, примазывание (объемные изделия). Лепка из 

пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из 

пластилина  изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму. 

Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические 

сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 

природными материалами (шило, ножницы), и правила работы с ними. 

Организация рабочего места при работе с природными материалами. 

Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 

засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми 

шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы. 

Работа с бумагой и картоном 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

• разметка с помощью шаблонов. Понятие «шаблон». Правила работы 

с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации; 

• разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, 

угольнику, циркулем). Их применение и устройство. Понятия: «линейка», 

«угольник», «циркуль»; 

•  разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. 

Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой 

линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 

предметов, имеющих округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 
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линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по 

контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; 

«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу гармошки; 

«вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на 

основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 

нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла 

вверх-вниз». 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка 

прямой строчкой, вышивка прямой строчкой в два приема, вышивка стежком 

вперед иголку с перевивом, вышивка строчкой косого стежка в два приема. 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в 

жизни человека. Из чего делают ткань. Свойства ткани. Мнется, утюжится. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Шероховатые, шершавые, скользкие, 

гладкие, толстые, тонкие. Режутся ножницами. Прошиваются иголками. 

Сматываются в рулоны, скручиваются. Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. 

Правила хранения игл. Виды работы с тканью (раскрой, шитье, вышивание, 

аппликация на ткани, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность 

раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, 

выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой косыми стежками и 

строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 
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Ткачество. Как ткани ткут. Виды переплетений ткани (редкие, 

плотные переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное 

переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения 

(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Комбинированные работы: бумага и нитки; бумага и ткань; бумага и 

пуговицы. 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. 

Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства 

древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, 

заточка точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных 

материалов.  

Комбинированные работы: бумага и древесные материалы. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды 

металлов (черные, цветные, легкие, тяжелые, благородные). Свойства 

металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. 

Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: 

«сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», 

«разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, 

гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила 

обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в 

кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка 

на карандаш», «сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных 

фигурок птиц, зверей, человечков. 

Комбинированные работы: проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, 
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пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты 

для работы с металлоконструктором (гаечный ключ,отвертка).  

Соединение планок винтом и гайкой. 

 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта 

картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и 

приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: 

«окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Ремонт одежды 
Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и 

т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с 

ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

 

3. Тематическое планирование по учебному предмету «Ручной труд» 

Виды работ Количество часов по классам 

1 2 3 4 Всего  

Работа с глиной и пластилином 16 9 - - 25 

Работа с природными материалами 7 5 4 - 16 

Работа с бумагой  и картоном. Картонажно-

переплетные работы 

35 11 15 16 77 

Работа с текстильными материалами. Ремонт 

одежды. Ручные швейные работы 

8 9 6 12 35 

Работа с древесиной - - 3 2 5 

Работа с проволокой - - 3 2 5 

Работа с металлоконструктором - - 3 - 3 

Работа с металлом - - - 2 2 

Итого 66 34 34 34 168 

 

2.3. Программы курсов по выбору 

2.3.1. Я – пешеход и пассажир 

Рабочая программа курса «Я – пешеход и пассажир» разработана на 

основе программы Н.Ф.Виноградовой (Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф.Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 

2011). 

1. Планируемые результаты освоения курса «Я – пешеход и пассажир» 

Личностные результаты: 

- формирование культуры поведения на дороге. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

— умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

— формирование способности оценивать своё поведение со стороны; 

— формирование рефлексивных умений — предвидение возможных 

опасностей в реальной обстановке; 

— формирование умения планировать и оценивать результаты своего 
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поведения. 

К концу 2 класса: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и своё пространственное 

положение по отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в 

пространстве (далеко — медленно; близко — быстро); различать скорости 

перемещения разных объектов, отвечать на вопрос «Кто (что) быстрее 

(медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных 

ситуациях) пространственные взаимоотношения предметов (близко - далеко, 

ближе — дальше, рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный 

транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, 

группировать знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, 

предписывающие); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного 

средства (быстро, медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного 

движения (изученные), необходимые для правильной ориентировки на 

дороге и улице; называть их, объяснять назначение и соотносить с 

особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков 

(изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно 

определять причину её возникновения; выбирать безопасные маршруты (по 

рисункам и личным наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не 

опасна эта ситуация, правильно ли поступают её участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближённом 

к установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы 

поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое 

может быть затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по видам: общественный, 

личный. 

К концу 3 класса: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, 

несколько метров, несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость 
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передвижения объекта (передвигается спокойно, быстро, медленно, 

неуверенно, тормозит, останавливается, набирает скорость). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко 

характеризовать их, соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства 

направление его движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую 

модель дороги, обозначать её части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении 

дорожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками 

дорожного движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в 

игровых и учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома 

до школы (библиотеки, кинотеатра, магазина). 

К концу 4 класса: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный» и «неосторожный», 

«внимательный» и «невнимательный»; 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных 

действиях в окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, 

предусматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развёртывание ситуации, отвечать на 

вопрос «Что будет, если...?»; 

— осуществлять правильный подсчёт времени на дорогу при 

неблагоприятных условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения:  

— объяснять значение ПДД; 

— группировать знаки дорожного движения по назначению 

(предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационные, 

знаки особых предписаний), объяснять назначение каждой группы знаков 

дорожного движения; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на 

дороге; находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, pacкрывающих 

разные ситуации дорожного движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного 

пути транспорта при разных дорожных условиях; 

— соблюдать изученные правила движения (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации 

со сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, 
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пешеход, пассажир), передавать особенности их поведения в зависимости от 

ситуации; 

— анализировать своё и чужое поведение, находить ошибки, 

устанавливать их причины, определять пути исправления. 

В результате освоения программы курса «Я — пешеход и пассажир» 

формируются следующие предметные умения: 

—  выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 

особенностями своего поведения как участника движения; 

—объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, 

приближённом к установленному в ПДД); 

—  находить и исправлять ошибки в графическом изображении 

дорожных ситуаций; 

— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

— разыгрывать различные роли участников движения (водитель, 

пешеход, пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их 

поведения в зависимости от ситуации. 

2. Содержание курса «Я – пешеход и пассажир»  

2 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 

объяснение соотношений с использованием соответствующей терминологии 

(близко — ближе, далеко — дальше, рядом, перед, за и т. д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). 

Особенности пространственного положения предмета (транспортного 

средства) при разной скорости движения по отношению к другим предметам 

и участникам дорожного движения (далеко — близко; медленно — быстро, 

рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). 

Механические транспортные средства. Маршрутное транспортное средство 

(автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на рисунках, 

моделирование). Гужевой транспорт. 

Населённый пункт как территория, застроенная домами: город, село, 

посёлок, деревня. Знание своего района как условие безопасного 

передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение 

времени, которое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения 

опасности. Безопасные маршруты движения (установление, определение по 

рисункам и личным наблюдениям). 

Ты — пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение 

пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, 

которые необходимо знать пешеходам: «дорожные работы», «дети», 

«движение прямо, направо, налево...». Значение конкретного знака (в 
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значении, приближённом к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

 

Ты - пассажир 

В легковом автомобиле пристёгиваться ремнями безопасности. На 

переднем сиденье ребёнок ехать не может. Из машины выходить можно 

только со стороны тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на 

ходу, не высовываться из окна. 

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Пространственные положения транспортных средств в различных 

ситуациях движения на дорогах разного типа (несколько полос движения, 

регулируемый и нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и 

др.). Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося 

транспорта и его скорость (мчится, стремительно приближается, едет с 

небольшой скоростью, небыстро, даёт сигналы поворота или остановки). 

Анализ особенностей дороги и местности, по которой она проходит (прямая, 

просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, 

подъёмы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и при изменении 

направления движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в 

соответствии с ними. 

Ты — пешеход 

Дорога используется для движения транспортных средств. 

Особенности дорог в городе и в сельской местности («полевые пути», 

«зимники»), Части (элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, 

разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекрёсток — место пересечения, примыкания или разветвления 

дорог. Разные виды перекрёстков (четырёхсторонний, трёхсторонний, 

круговой). Регулируемый перекрёсток. Светофоры с дополнительными 

секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с направлением 

движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, 

особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). 

Поведение пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом 

участке дороги (где нет пешеходных переходов и перекрёстков). Правила 

движения в тёмное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного 

движения. Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие 

знаки: «движение на велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: 

«велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать 

пешеходы: «дорога с односторонним движением», «жилая зона», «конец 

жилой зоны». 
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Ты — пассажир 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том 

случае, если нет опасности и не создаются помехи для других участников 

движения. 

4 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при 

разных дорожных условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории 

создания разных транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. 

Поведение пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное 

движение при разных дорожных условиях (обобщение знаний). 

Взаимоотношения участников движения как условие безопасности. 

Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые 

нужно знать пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», 

«скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон скота». Запрещающие 

знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой 

для маршрутных транспортных средств», «начало населённого пункта», 

«конец населённого пункта», «пешеходная зона». Информационные знаки 

(общее представление): «указатель направления», «предварительный 

указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», «схема 

объезда», «указатель расстояний». Знаки сервиса: «пункт первой 

медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», 

«туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). 

Особенности светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для 

пешеходов и транспортных средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекрёсток. 

Правила движения на нерегулируемых участках дороги (перекрёстках). 

Дорожные опасности. Населённый пункт, знаки, обозначающие разные 

населённые пункты. Правила поведения на дорогах в разных населённых 

пунктах и при разных погодных условиях (недостаточная видимость, 

гололёд, манёвры автотранспорта). 

Ты — пассажир 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на 

бортах или на грузе, который выше бортов. 

 

3. Тематическое планирование курса по выбору «Я – пешеход и 

пассажир» 

2 класс 
№ п.п. Тема Кол-во 

час 
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1.  О транспорте 2 

2.  Дорога 3 

3.  Дорога за городом 1 

4.  Части дороги 1 

5.  Дорожные знаки 2 

6.  Внимание! Опасность! 4 

7.  Мы здесь живём 1 

8.  Будем уважать людей! 1 

9.  Мы - пешеходы 6 

10.  Перекрёсток  1 

11.  Регулировщик  1 

12.  Мы - пассажиры 2 

13.  Будем уважать водителей 1 

14.  Мы едем на машине 1 

15.  Мы покупаем велосипед 2 

16.  Проверим себя 1 

 Итого  30 

3 класс 
№ п.п. Тема Кол-во 

час 

1.  Будем осторожными 1 

2.  Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП)? 1 

3.  Виды транспорта 2 

4.  Какие бывают дороги 2 

5.  Дорожное движение 1 

6.  Перекрёсток и автомагистраль 1 

7.  Дорожные знаки 3 

8.  Регулировщик  1 

9.  Правила для пешеходов 5 

10.  Населённый пункт 1 

11.  Движение на загородной дороге 1 

12.  Внимание! Железнодорожный переезд! 1 

13.  Движение в трудных условиях 1 

14.  Жилая зона 1 

15.  Мы ориентируемся на местности 2 

16.  Труд водителя 1 

17.  Что такое тормозной путь 1 

18.  Световые сигналы автомобиля 1 

19.  Случай на дороге 1 

20.  В метро 1 

21.  Проверим себя 1 

 Итого  30 

 

4 класс 
№ п.п. Тема Кол-во 

час 

1.  Будем себя беречь 2 

2.  Транспорт  4 

3.  Правила дорожного движения 1 

4.  Дорожно-транспортное происшествие 1 
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5.  Дорожные знаки 2 

6.  Дорога  2 

7.  Движение транспорта 2 

8.  Как перевозят людей 2 

9.  Рядом с железной дорогой 1 

10.  Населённый пункт 1 

11.  Сигналы водителей, светофора и регулировщика 4 

12.  Опасный случай 2 

13.  Необычные пешеходы и родители 2 

14.  Мы изучаем свой район 3 

15.  Проверим себя 1 

 Итого  30 

 

2.3.2. Мир вокруг нас 

Рабочая программа курса по выбору «Мир вокруг нас» для 2-4 классов 

общеобразовательной школы разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Мир вокруг нас» 

Личностные результаты: 

— развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

природы методами искусства и естественных наук; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

дающих возможность выражать своё отношение к окружающему миру 

природы различными средствами (художественное слово, рисунок, 

живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и 

т. д.); 

— воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости сохранения окружающей среды; 

— формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Предметные результаты: 

— в ценностно-ориентационной сфере — сформированность 

представлений об экологии как одном из важнейших направлений изучения 

взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как 

важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

— в познавательной сфере — наличие первоначальных представлений 

о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; 

об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение 

базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; применение 

полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил 

безопасного поведения в природной и социоприродной среде; 

— в трудовой сфере — владение первоначальными навыками ухода за 

растениями комнатными и на пришкольном участке, за обитателями живого 
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уголка, за домашними питомцами; 

— в сфере физической культуры — знание элементарных 

представлений о зависимости здоровья человека, его эмоционального и 

физического состояния от факторов окружающей среды. 

 

2. Содержание курса «Мир вокруг нас»  

2 класс. «Экология моего дома» 

«ВВЕДЕНИЕ» (1 ч) 

Тема 1. Что такое экология? (1ч) 
Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения 

при проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Эко-

логия - наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и 

животных в природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля. Про-

стейшая классификация экологических связей: связи между неживой и живой 

природой; связи внутри живой природы на примере дубового леса (между 

растениями и животными, между различными животными); связи между 

природой и человеком. Разъяснение значения экологии на основе анализа 

примеров. 

Раздел 1. «МОЙ ДОМ ЗА ОКНОМ» (6 ч) 

Тема 2. Мой дом (1ч) 

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. 

Дома в деревне и в городе. 

Тема 3. Дом, где мы живем (1ч) 
Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, 

во дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в 

своем доме. 

Тема 4. Практическое занятие «Уборка школьного двора» (1ч) 
Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполне-

нии задания. 

Тема 5. Практическое занятие «Деревья твоего двора» (1 ч) 
Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать 

деревья? Как ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Тема 6. Птицы нашего двора (1ч) 

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных 

и отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) 

Перелетные птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые 

маленькие(колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение 

птиц в жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие кормушки 

можно соорудить для подкормки птиц зимой. 

Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц» 

(1 ч) 
Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание 

кормушек. 

Раздел 2. « Я И МОЁ ОКРУЖЕНИЕ» (9 ч) 

Тема 8. Моя семья (1 ч) 
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Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с 

любовью посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем 

появляются сначала нежные цветы, затем и добрые плоды. Занятие и 

обязанности членов семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни 

человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет 

тебе хорошо, и ты будешь долго жить». 

Тема 9. Соседи-жильцы (1 ч) 

Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. 

Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. 

Обычаи и традиции русского народа. 

Тема 10. Мой класс (1 ч) 
Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необ-

ходимо сделать для создания уюта в классной и игровой комнатах? 

Дежурство по классу. 

Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и 

игровой комнатах» (1 ч) 
Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проде-

ланной работе. 

Тема 12. Дом моей мечты (1 ч) 
Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Тема 13. Рассказы, стихи о семье (1 ч) 
Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, 

труде. 

Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе (1 ч) 
Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия со-

держания, правила расстановки комнатных растении с учетом приспо-

собленности к условиям существования. Знакомство с комнатными растения-

ми класса. Оценить условия жизни и роста растений: освещенность, частоту 

полива. Уход за комнатными растениями. 

Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями» 

(1 ч) 
Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. 

Распределение обязанностей по уходу за комнатными растениями. Их 

выполнение. Наблюдение изменений, произошедших после проведенных 

работ. 

Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на 

подоконнике» (1 ч) 
Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, 

гороха; проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени. 

Раздел 3. «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» (7 ч) 

Тема 17. Гигиена класса (1 ч) 
Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. 

Гигиена жилища. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. 

Уход за комнатными растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив, 

протирание листьев). Уход за домашними животными. 



176 

 

Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса» (1 ч) 

Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проде-

ланной работе. Необходимость в соблюдении правил гигиены. 

Тема 19. Бытовые приборы в квартире (1 ч) 
Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и 

влажность воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила об-

ращения с газовой и электрической плитой. Составление списка бытовых 

приборов в квартире, кто ими пользуется, правила безопасности при их 

эксплуатации. 

Тема 20. Экскурсия в школьную кухню (1 ч) 
Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при 

использовании бытовых приборов. 

Тема 21. Наша одежда и обувь (1 ч) 

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические ги-

гиенические требования, условия содержания, уход. 

Тема 22. Русская народная одежда (1 ч) 
История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой 

Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда» (1 

ч) 
Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, 

вычистить щеткой верхнюю одежду? 

Раздел 4. «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» (4 ч) 

Тема 24. Вода в моем доме и в природе (1ч) 
Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаля-

ется? Вода, которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько 

стоит вода, почему ее надо экономить? Как можно экономить воду? 

Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе (1 ч) 
Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о 

загрязнении Мирового океана. 

Тема 26. Вода в жизни растений и животных. (1 ч) 
Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь 

животного мира? Как животные заботятся о чистоте? 

Тема 27. Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная 

гигиена» (1 ч) 
Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека, 

куда расходуется, как выделяется из организма? Водные процедуры, 

закаливание водой. Сравнение температуры воды. Градусник для измерения 

температуры воды. 

Раздел 5. «СОЛНЦЕ И СВЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ» (3 ч) 

Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света (1 ч) 
Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и 

звезд в ночное время суток. 

Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1 ч) 
Влияние тепла и света на комнатные растения. 

Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных 
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растений с учетом потребности тепла и света (1 ч) 

Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых 

комнатных растений. Распределить обязанности. Отчет о выполненной ра-

боте. Наблюдение после произведённой работы. 

 

Раздел 6. «ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ» (2 ч) 

Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву (1 ч) 

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке (перекопка, 

внесение удобрений). Опыт «Влияние сроков посева на цветение 

декоративных растений» Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними 

(1 ч) 
Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка 

растений. Организация дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и 

наблюдение за всходами. Опыт «Влияние удобрений на рост и развитие 

высаженных растений. 

Раздел 7. «ВОЗДУХ И ЗДОРОВЬЕ» (2 ч) 

Тема 33. Воздух и здоровье человека (1 ч) 
Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух, которым мы дышим. 

Чистый и загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в 

помещении? Что нужно сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов 

дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с 

комплексом дыхательной гимнастики. 

Тема 34. Практическое занятие «Уборка в классе» (1 ч) 
Инструктаж по технике безопасности. Влажная уборка класса. 

Проветривание. 

3 класс. Неживое в природе. Жизнь растений и грибов 

«ВВЕДЕНИЕ» (2 час) 

Тема 1. Вводное занятие. Мы жители планеты Земля (1 ч) 
Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами 

поведения при проведении наблюдений и практикумов. Создание ситуации 

понимания единства всех существ на земле. 

Тема 2. Мир вокруг. (1 ч) 

Представление об основных понятиях начального природоведения 

(живая неживая природа), сравнить предметы природы и предметы, 

созданные человеком, различия между растениями и животными. 

Раздел 1 . « ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» (5 ч) 

Тема 3. Экология и мы. (1 ч) 
Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне 

природы и природа без человека? Осознание места человека как части 

природы. 

Тема 4. Осенние работы в поле. (1 ч) 
Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых 

сельскохозяйственных культурах и их значении. Знания и умения 

земледельцев. Пшеница – озимая, яровая. 
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Тема 5. Практическое занятие «Пришкольный участок». (1 ч) 

Дать представление о пришкольном учебно-опытном участке; 

дикорастущие и культурные растения. Работа на участке, инструктаж по 

технике безопасности. 

 

Тема 6. Место человека в мире природы. Принятие в юные экологи 

(1 ч) 

Человек – верный сын природы. Положительное и отрицательное 

влияние человека на природу. 

Ничего не меняется без человека, а человек существует только во 

взаимосвязи с природой. Составление моделей, показывающих место 

человека в природе. Защита проекта. 

Тема 7. Осень в лесу (экскурсия) (1 ч) 

Расширить представление детей об осени как времени года и о 

признаках осени: расположение солнца над горизонтом, продолжительность 

светового дня, характерные осадки, температура воздуха; живое в природе – 

желтеют листья, закладываются зимующие почки, созревают плоды, птицы и 

звери начинают готовиться к зиме. Сбор материала для гербария. 

Раздел 2. «НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ» (12 ч) 

Тема 8 – 9. Неживая природа (2 ч) 

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. 

Экскурсия на пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы 

вокруг меня». 

Тема 10. Солнце – источник тепла и света (1 ч) 
Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца 

на жизнь на Земле. Солнце и здоровье. 

Тема 11. Вода, её признаки и свойства (1 ч) 
Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению 

признаков «Цвет, запах, форма воды». Опыты по выявлению свойств воды: 

вода - растворитель, текучесть, прозрачность, переходные состояния, 

круговорот воды. 

Тема 12. Берегите воду! (1 ч) 
Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги. 

Источники загрязнения. Работа над проектом « Сбережем капельку!» 

Тема 13. Почва – святыня наша. (1 ч) 
Почва – необходимая среда для растений Опыты по составу почвы 

(вода, воздух, органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции 

«Виды почвы». 

Тема 14. Практическое занятие «Почва – состав и свойства 

почвы». (1 ч) 
Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. 

Значение почвы и меры по ее охране. 

Тема 14 – 15. Погода. Климат. (2 ч) 
Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, 

что климат теплеет?». Кто определяет прогноз погоды и для чего это 
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необходимо? Способы прогнозирования изменений в природе Практическая 

работа «Наблюдение за погодой». Анализ наблюдения за погодой в 

«Календарях природы». 

Тема 17. Предсказание погоды по народным приметам (1 ч) 
Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, 

выявлять причины (экологические)несовпадения их с реальностью. 

Тема 18. Почему нельзя..? (1 ч) 

Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, 

где не используют сменную обувь, осознание нанесения вреда здоровью 

взвешенной в воздухе пылью. Пыль – враг человека и комнатных растений. 

Создание ситуации выбора (ходить в сменной обуви или нет). Правила 

уборки помещения. Акция «Умоем растения». 

Тема 19. Практическое занятие «Диалоги с неживой природой» (1 

ч) 
Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами 

окружающей неживой природы. Актуализация представлений о мусоре как 

загрязнителе природы города. Акция «Мы против мусора!» 

Раздел 3. «ЖИВОЕ В ПРИРОДЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

МЕЖДУ НЕЖИВОЙ И ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ» (9 ч) 

Тема 20. Практикум «Хлебные крошки» (1 ч) 

Формирование потребности и практических умений заботиться о 

птицах. Кто чем питается? Конструирование модели кормушки. 

Тема 21. Кто улетает, а кто остаётся (1 ч) 
Актуализировать представления детей о птицах как о группе 

животных и о перелетных птицах области. Формировать представления детей 

о приспособлениях птиц в связи с наступлением осени, о перелетах птиц. 

Анализ фенологических наблюдений за птицами. Работа по определению 

птиц края. 

Тема 22. Экологические связи неживой и живой природы (1 ч) 
Расширить представление учащихся об экологических связях неживой 

и живой природы. Соревнование на создание самой интересной и длинной 

цепи питания. Защита своей модели. 

Тема 23. Вода и жизнь (1 ч) 

Формировать представление о загрязнении воды и её очистке, 

воспитание ценностного и рачительного отношения к воде. Опыты по 

очистке воды. Изготовление простых фильтров. 

Тема 24. Растения рядом (1ч) 
Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. 

Игра « Угадай растения по описанию. Экскурсия, практикум «Выявление 

повреждение повреждений деревьев. 

Тема 25. Комнатные растения (1ч) 
Комнатные растения разных экологических групп. Практическая 

работа по размещению комнатных растений в детском саду, дома, классе с 

учетом тепла и света, по правильному комплексному уходу за комнатными 

растениями (протирание листьев от пыли, взрыхление почвы, полив). 
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Тема 26. Размножение комнатных растений (1 ч) 

Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черен-

ки, листья, деления корневища). Пересадка комнатных растений, формовка 

крон и обрезка. 

 

Тема 27. Дикорастущие растения луга, водоёма, леса (1 ч) 
Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, 

об их экологических особенностях, охране. 

Тема 28. Практическое занятие «Растения луга и леса» (1 ч) 
Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами. 

Работа с гербариями. 

Раздел 4. «ЦАРСТВО ГРИБОВ» (3 ч) 

Тема 29. Съедобные грибы (1 ч) 

Сформировать представление о грибах как части живой природы; пока-

зать значение грибов для человека, растений и животных; познакомить с 

многообразием грибов, выделив группы съедобных и несъедобных. Грибы - 

накопители вредных веществ. Дать представление о строении шляпочных, 

пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с правилами сбора грибов 

без нарушения лесной подстилки. 

Тема 30. Несъедобные грибы (1 ч) 

Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и 

несъедобных грибов. Воспитывать навыки экологически грамотного 

поведения в природе (мухомор опасен для человека, а для оленя он является 

лечебным). 

Тема 31. Микроскопические организмы (1 ч) 
Дать представление о некоторых видах микроскопических 

грибов (дрожжевые, кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и 

значения их в жизни человека. Болезнетворные бактерии, вызывающие 

туберкулез, холеру. 

Раздел 5. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД ВЕСНОЙ» (3 ч) 

Тема 32. Сельскохозяйственные машины и орудия (1 ч) 
Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и 

значении труда людей весной в поле, в огороде. 

Тема 33. Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке 

(1 ч) 
Разбивка грядок для посадки культурных растений. Изготовление лу-

нок для посадки деревьев и кустарников на пришкольном участке. Побелка 

стволов деревьев. Дежурство и наблюдение юных экологов за всходами. 

Акция с привлечением родителей. 

Тема 34. Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке 

(1ч) 
Посадка декоративных растений. Опыты: 

1. «Влияние сроков посева на время цветения декоративных растений». 

2. «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений». 

Изготовление колышков и этикеток. 
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4 класс. Познавательная экология 

«ВВЕДЕНИЕ». (1 ч) 

Тема 1. Введение. Жизнь на Земле (1 ч) 
Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении 

наблюдений в природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом 

учебном году. Работа со схемой Возникновение жизни на Земле». 

Нахождение сходств и различий между растительным и животным миров 

разные эпохи развития Земли. 

Раздел 1. «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (6 ч) 

Тема 2. Времена года на Земле (1 ч) 
Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. 

Зависимость разных форм жизни от изменений температуры и осадков. 

Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и 

живой природе (1 ч) 
Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, 

какими мы увидим небо, деревья и животных через 1-2 недели. 

Тема 4. Изменения окружающей среды (1 ч) 
Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь 

(количество растительности – численность травоядных – численность 

хищников). 

Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке» (1 

ч) 
Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их 

значение. Инструктаж по технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема 6. Условия жизни растений (1ч) 
Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые 

растения. 

Тема 7. Разнообразие животных, условия их жизни (1ч) 
Представление о классификации животного мира. Местообитание 

животных в экосистеме. Цепи питания. 

Раздел 2. «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» (4 ч) 

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных (1ч) 
Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание 

рисунков. 

Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1ч) 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни 

различных видов динозавров. 

Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать 

природу? (1ч) 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения 

вымирающих видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема 11. Красная книга – способ защиты редких видов животных и 

растений (1ч) 
Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга 

Ставропольского края. Разгадывание загадок. 
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Раздел 3. «РЕКИ И ОЗЕРА» (8 ч) 

Тема 12. Реки и озера (1ч) 

Пресная вода. Осадки. 

Тема 13. Получение кислорода под водой (1ч) 
Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения 

кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под 

крыльями воздушный пузырь). 

Тема 14. Пресноводные животные и растения (1ч) 
Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о 

жителях пресных водоемов. 

Тема 15. Жизнь у рек и озер (1ч) 
Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие 

(перепончатые конечности). 

Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – 

причина загрязнения водоемов» (1ч) 
Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод 

- причина загрязнения водоемов 

Тема 17. Околоводные птицы (1ч) 
Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи 

питания. 

Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1ч) 
Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в 

Красной книге края. 

Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» (1ч) 
Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление 

обращения к жителям станицы (составление и распространении листовок – 

призывов). 

Раздел 4. «ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ » (8 ч) 
Тема 20. Жизнь среди людей (1ч) 

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек. 

Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки». (1ч) 

Тема 22. Домашние животные (1ч) 
Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о 

своих питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация 

– декупаж. 

Тема 23. Викторина «Собаки – наши друзья» (1ч) 
Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии). Игра – 

викторина «Породы собак». 

Тема 24. Уход за домашними животными (1ч) 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев 

(кошки, собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Тема 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого 

приручил». (1ч) 
Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 26. Люди и паразиты (1ч) 
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Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со справочной 

литературой. 

Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями (1ч) 

Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные 

вирусы и бактерии. Иммунная система человека. Мини-сочинение «Защити 

себя». 

Раздел 5. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД » (7 ч) 

Тема 28. Почва (1 ч) 

Представление о необходимости перекопки и рыхления почвы, о 

способах перекопки. Развивать умение работать с лопатой и граблями. 

Практическая работа «Изучение механического состава почвы» (глинистые, 

песчаные, суглинистые). 

Тема 29. Семена овощных и декоративных культур (1ч) 

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по 

внешнему виду. Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. 

Тема 30. Заботы хлебороба весной (1ч) 
Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать 

представление о видах и значении труда людей весной в поле. 

Тема 31.Изготовление «Посадочных лент» семян культурных 

растений (1ч) 

Изучение площади питания семян культурных растений для 

распределения их на «Посадочной ленте». Приклеивание семян овощных и 

цветковых растений на ленту клейстером, приготовленной из пшеничной 

муки. 

Тема 32. Подготовка почвы на пришкольном участке (1ч) 

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным 

инвентарём. Перекапывание участка, внесение органических удобрений. 

Тема 33. Высадка рассады на участке. Составление графика 

полива (1ч) 
Инструктаж по технике безопасности. Составление плана – проекта 

клумбы (по цветовой гамме, по высоте, по времени и периоду цветения). 

Работа в группах. 

Тема 34. Декоративные растения (1ч) 

Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об 

основных органах растений; учить закладывать растения в гербарные папки. 

Закрепить понятия «кустарник», «дерево», «травянистое растение». 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного курса «Мир вокруг нас» 

2 класс 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Мой дом за окном 6 

3.  Я и мое окружение 9 

4.  Гигиена моего дома 7 
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5.  Вода - источник жизни 4 

6.  Солнце и свет в нашей жизни 3 

7.  Весенние работы 2 

8.  Воздух и здоровье 2 

 Итого 34 

3 класс 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение 2 

2.  Человек и природа 5 

3.  Неживое в природе 12 

4.  Живое в природе. Экологические связи 

между неживой и живой природой 

9 

5.  Царство грибов 3 

6.  Сельскохозяйственный труд весной 3 

 Итого 34 

4 класс 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Среда обитания 6 

3.  Жизнь животных 4 

4.  Реки и озера 8 

5.  Человек и животные 8 

6.  Сельскохозяйственный труд 7 

 Итого 34 

 

2.4.3. Родной (русский) язык 

Настоящая программа разработана в соответствии с примерной 

программой по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол №1/19  от 04.03.2019). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родной (русский) язык» 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение обучающихся в культурно-языковое пространство 

русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
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жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 

значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и 

сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 

слов); 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее 
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точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 

соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка:  
употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 

ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени); 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: 

владение различными приемами слушания текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать первичные причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста;  

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый 

ответ, ответ-добавление; 

создание текстов-повествований (например, заметки об участии в 

народных праздниках); 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
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соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе 

русского речевого этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

2. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Первый год обучения – 2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 
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Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

Второй год обучения – 3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: 

слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, 

книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных (например, родительный падеж множественного 

числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) 

(на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  
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Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета  

«Родной (русский) язык» 
№ 

п/п 

Тема Количество часов 

2 класс 3 класс 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5  6 

2 Язык в действии 5 6 

3 Секреты речи и текста 6 4 

4 Резерв учебного времени 1 1 

 Итого 17 17 

 

2.4.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
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произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник получит возможность научиться: 

отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 
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составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

2. Содержание программы учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
Круг чтения.  

Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и 

поэтов. 

Список рекомендуемых произведений для обучающихся 2 класса 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 
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Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 
Мальчишки 

 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

Список рекомендуемых произведений для обучающихся 3 класса 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени 

Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 

Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде 

Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником 

Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки 

Волшебное слово 
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3. Тематическое планирование учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке».  

2 класс (17 часов) 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И. Юдалевич «Алтай» 1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В. Власов «Доброта»; В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 1 

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 

7. А.В. Власов «Мама»; О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 1 

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В. Кан «Покупайте облака» 1 

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В. Кан «Трудное слово 

СОБАКА» 

1 

13. А.В. Власов «Я - солдат»; М.М. Мокшин «Бывшему воину» 1 

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя метель»; 

М.М. Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 

3 класс (17 часов) 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

5. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

6. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 1 

7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и другие 

стихотворения 

1 

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

10. М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1 

11. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1 

12. В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1 

13. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 
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15. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

16. Л.И. Квин «Трусишка» 1 

17. М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово» 1 

 

 

2.4. Программы коррекционных курсов 

2.4.1. Логопедические занятия 

Рабочая программа разработана с использованием рекомендаций 

ведущих специалистов в области логопедии Ефименковой Л.Н., 

Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И. 

1. Личностные и предметные результаты освоения  

коррекционного курса «Логопедические занятия»  

Личностные результаты освоения коррекционного курса 

«Логопедические занятия»:  

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Предметные результаты освоения коррекционного курса 

«Логопедические занятия»:  

Минимальный уровень: 

  участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

  участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач;  

 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и 

безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-

глухости, твердости-мягкости;  

 деление слов на слоги для переноса;  

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием;  

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

изученными орфограммами;  

 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);  

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки;  

 составление предложений, восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;  
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 выделение из текста предложений на заданную тему;  

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень:  

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы;  

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя;  

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации;  

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых 

действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения;  

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций;  

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план;  

 различение звуков и букв;  

 характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему;  

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием;  

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов);  

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов);  

 составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);  

 деление текста на предложения;  

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

нескольких, подходящего по смыслу;  

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа. 

2. Содержание курса «Логопедические занятия» 

Обследование речи обучающихся  

Диагностика фонематического восприятия, артикуляционной 

моторики, звукопроизношения, слоговой структуры слов, языкового анализа, 

лексического и грамматического строя речи, связной речи. 

Развитие артикуляционной моторики, речевого дыхания 

-укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцированности движений органов, воздушной струи, 

участвующих в речевом процессе; 
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-выработка полноценных движений и определенных положений 

органов артикуляционного аппарата, умение объединять простые движения в 

сложные, необходимые для правильного произнесения звуков, в результате 

выполнения статических и динамических упражнений. 

 

Развитие языкового анализа и синтеза 

1.Анализ структуры предложения: 

-составить предложение по сюжетной, предметной картинке; 

- составить предложение с определённым словом; 

-составить графическую схему предложения; 

-определить количество слов в предложении; 

-составить предложение по графической схеме и предметной картинке, 

определённому слову и др. 

2.Слоговой анализ: 

-деление слов на слоги; 

-выделение гласных звуков в слоге, слове; 

-определение количества слогов (одно-, дву-, трёхсложные слова). 

3.Фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез: 

-дифференциация слов, близких по звуковому составу, слогов, фонем; 

-выделение (узнавание) звука на фоне слова, т.е. определение наличия 

звука в слове; 

-определение первого и последнего звука в слове; 

-определение места звука в слове (начало-середина-конец слова); 

-определение последовательности, количества звуков в слове (слова из 

3-4 букв). 

Коррекция звукопроизношения 

1.Подготовительный этап: 

-развитие мелкой моторики;  

-развитие пространственных ориентировок;  

-развитие памяти; 

-развитие слухового внимания;  

-развитие речевого и неречевого дыхания; 

-развитие силы голоса; 

-развитие восприятия и воспроизведения ритмических структур; 

-развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

-развитие способностей воспроизводить артикуляционные уклады 

отрабатываемого звука.  

2.Этап формирования первичных произносительных навыков: 

-постановка звука;  

-развитие фонематического слуха и восприятия;  

-развитие звукового анализа;  

-автоматизация поставленного звука: изолированно, в слогах, словах, в 

словосочетаниях, чистоговорках, предложениях; 

-дифференциация смешиваемых звуков;  

-дифференциация звуков в слогах;  
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-дифференциация звуков в словах;  

-дифференциация звуков в предложениях; 

 

 

 

3.Этап формирования коммуникативных умений и навыков: 

-развитие умения использовать автоматизированные и 

отдифференцированные на специально подобранном материале звуки в 

самостоятельной речи ребѐнка; 

-формирование способности контролировать своѐ умение правильного 

произнесения звуков в спонтанной речи. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка 

- уточнение и расширение лексического запаса по темам: «Школа», 

«Учебные вещи», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Осень, 

«Деревья», «Грибы», «Перелетные птицы», «Домашние животные и птицы», 

«Мебель», «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Транспорт», «Дикие животные»,  

«Птицы зимующие и перелётные», «Зима», «Зимние забавы», «Новогодний 

праздник», «Семья», «Весна», «Насекомые» и др.; 

- развитие навыков употребления в речи грамматических категорий: 

числа имен существительных, прилагательных, глаголов; 

- развитие навыков словоизменения имён существительных, имён 

прилагательных по падежам; 

- обучение первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами –ик, -к, названия детёнышей животных в ед.и мн.ч, названия 

профессий; 

- обучение и развитие навыков словообразования качественных, 

относительных и притяжательных имён прилагательных; 

- обучение и развитие  навыков словообразования наиболее часто 

употребляемых приставочных глаголов, их использование в речи; 

- развитие навыков согласования имён прилагательных с именем 

существительным в роде, числе, падеже; 

- использование в речи отдельных количественных и  порядковые 

числительных, их согласование с существительными с продуктивными 

окончаниями (много столов, много грибов т.д.); 

- обучение  различению названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности; 

– введение в эскпрессивную речь имён прилагателных, обозначающих 

размер, цвет, форму, материал и др.; 

- формирование у учащихся навыка употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она), развитие первоначальных навыков 

согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он поет, они пишут); 

- подбор слова к названному предмету по ассоциативному принципу 

(санки – зима, портфель – школа); 
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- развитие представлений о смысловой значимости предлогов и навыка 

правильного употребления предлогов в речи; 

- составление простых предложений, их распространение. 

 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

- формирование у детей навыков составления простых предложений по 

модели «Кто? Что делает? Что?»; 

- обучение составлению предложения по сюжетным, предметным 

картинкам, по вопросу; 

- заучивание коротких двустиший, чистоговорок и потешек;  

- формирование навыков ведения диалога, умения выслушивать 

вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу, учителю; 

- обучение самостоятельному формулированию вопросов; 

- формирование умения заканчивать предложение, начатое логопедом; 

- обучение составлению коротких рассказов из 2-4 предложений (по 

вопросному плану, по серии сюжетных картинок). 

Развитие познавательных психических процессов 

Развитие восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения 

обучающихся. 

Развитие мелкой моторики 

- развитие и совершенствование комплекса тонкомоторных навыков 

пальцев рук; 

- развитие силы, координации, точности, пластичности движений кисти 

и пальцев рук;  

- формирование зрительно–двигательной координации и 

пространственной ориентировки; 

- стимулирование речевого развития обучающихся. 

 

3. Тематическое планирование курса «Логопедические занятия» 

1 класс 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Обследование 7 

2.  Пропедевтический (добукварный) период 5 

3.  Букварный период. Изучение звуков и букв а,у,о,м,с,х. 16 

4.  Изучение звуков и букв ш, л, ы, н, р. 21 

5.  Изучение звуков и букв: К, П, Т, В, З, Ж, Б, Г, Д, И, Й, буква Ь 30 

6.  Изучение звуков и букв Е, Е, Я, Ю, Ц, Ч, Щ, Ф, Э, Ъ. 24 
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2 класс 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Обследование 7 
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2.  Звуковой анализ 7 

3.  Дифференциация звонких и глухих парных согласных 13 

4.  Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед 

гласными 

11 

5.  Дифференциация  сонорных  согласных 3 

6.  Дифференциация свистящих и шипящих согласных 7 

7.  Дифференциация   согласных 9 

8.  Слоговая структура слова 5 

9.  Слова, обозначающие предметы 4 

10.  Слова, обозначающие действия предметов 5 

11.  Работа с предлогами 16 

12.  Предложение 7 

13.  Текст 5 

14.  Обследование 1 

 Итого 102 

 

3 класс 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Обследование 7 

2.  Предложение 2 

3.  Звуки речи 2 

4.  Слоговая структура слова 3 

5.  Ударение 2 

6.  Дифференциация твердых и мягких согласных перед 

гласными 

10 

7.  Мягкий знак в слове 2 

8.  Дифференциация звонких и глухих парных согласных 12 

9.  Дифференциация   согласных 6 

10.  Слова, обозначающие предметы 11 

11.  Слова, обозначающие действия предмета 7 

12.  Слова, обозначающие признак предмета 11 

13.  Предложение 13 

14.  Текст 6 

15.  Предлоги 6 

16.  Обследование 1 

 Итого 102 

4 класс 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Звуки и буквы 11 

2.  Дифференциация твердых и мягких согласных 17 

3.  Дифференциация звонких и глухих согласных 39 

4.  Дифференциация согласных по акустико – артикуляционному 

сходству 

35 

 Итого 102 

 

2.4.2. «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

Рабочая программа разработана на основании авторской программы 

курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 
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процессов» для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, авт.: Э.Я Удалова, Л.А Метиева 

(Коррекционная педагогика, 3 (9), 2005г). 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов» 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся 

должны научиться: 
• ориентироваться на сенсорные эталоны; 

• узнавать предметы по заданным признакам; 

• сравнивать предметы по внешним признакам; 

• классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

• составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; 

• практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

• давать полное описание объектов и явлений; 

• различать противоположно направленные действия и явления; 

• видеть временные рамки своей деятельности; 

• определять последовательность событий; 

• ориентироваться в пространстве; 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

• самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

• опосредовать свою деятельность речью. 

1 класс 

Учащиеся должны уметь: 
 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных 

признаков: форма, величина, цвет; 

 различать основные цвета; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 составлять предмет из частей; 

 определять на ощупь величину предмета; 

 зрительно определять отличительные и общие признаки двух 

предметов; 

 различать речевые и неречевые звуки; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

 выделять части суток и определять порядок дней недели. 

2 класс 

Учащиеся должны уметь: 
 определять разницу между предметами по форме, величине, цвету; 

 различать основные цвета и их оттенки; 

 конструировать предметы из геометрических фигур; 
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 узнавать предмет по части; 

 определять на ощупь разные свойства предметов; 

 находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

 различать «наложенные» изображения предметов; 

 различать вкусовые качества; 

 сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности 

звучания; 

 различать характер мелодии; 

 ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 

 соотносить времена года с названиями месяцев. 

3 класс 

Учащиеся должны уметь: 
 целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной 

инструкции педагога; 

 дорисовывать незаконченные изображения; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, 

величины или цвета, обозначать словом; 

 составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных 

оттенков; 

 конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

 определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове 

качества и свойства предметов; 

 зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным 

качествам, определять их словом; 

 классифицировать предметы и явления на основе выделенных 

свойств и качеств; 

 различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

 сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 

 действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на 

плоскости и в пространстве; выражать пространственные отношения с 

помощью предлогов; 

 определять время по часам. 

4 класс 

Учащиеся должны уметь: 
 целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной 

инструкции педагога, составлять план действий; 

 выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

 пользоваться элементами расслабления; 

 группировать предметы по двум самостоятельно выделенным 

признакам, обозначать их словом; 

 смешивать цвета, называть их; 

 конструировать сложные формы из 6-8- элементов; 

 находить нереальные элементы нелепых картинок; 

 определять противоположные качества и свойства предметов; 

 самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам; 
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 распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, 

продукты питания по запаху и вкусу; 

 определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

 моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

 определять возраст людей. 
 

2. Содержание курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» 

1 класс 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных 

занятий (2 часа) 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков (14 часов) 
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по 

«дорожке следов»). Согласованность действий и движений разных частей 

тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и координация 

движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные 

упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 

координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, 

бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 
Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. 

Работа с пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних 

и нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию 

педагога, обозначение словом положения различных частей тела. 

Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на различных 

музыкальных инструментах). 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (18 часов). 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне 

в процессе выполнения упражнений. Выделения признаков формы; 

называние основных геометрических фигур. Классификация предметов и их 

изображений по форме, по показу. Работа с геометрическим конструктором. 

Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, 

ширине, толщине; обозначение словом. Различение их выделения основных 

цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый). Конструирование 

фигур и предметов из составляющих частей (2-3 детали). Составление целого 

из частей на разрезном наглядном материале (2-3 детали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

(5 часов). 
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Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). 

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков. Определение изменений в 

предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (4 часа). 
Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). 

Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение 

словом собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и 

сравнение разных предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 

часов). 
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, 

жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. 

Подражание неречевым и речевым звукам. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой 

руки; правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения 

расположения предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и 

др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад…). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторана). 

Раздел  9. Восприятие времени (5 часов). 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». 

Обозначение в речи временных представлений. Последовательность событий 

(смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

2 класс 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных 

занятий (2 ч) 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков (14 часов). 

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, 

состоящих из 2-3-х звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры 

с мячом, обручем). Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Развитие моторики руки, формирование графических навыков. Обводка и 

рисование по трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность 

работы обеих рук (штриховка,  нанизывание). Работа с ножницами. 

Аппликация. Графический диктант по показу. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 
Определение на ощупь предметов с разными свойствами ( мягкие, 

жёсткие, холодные, тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь 
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формы предметов. Работа с пластилином и глиной (твёрдое и мягкое 

состояние). Игры со средней мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 
Формирование ощущений от статических и динамических движений 

различных частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), 

вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений 

ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, природных 

явлений). 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (14 часов). 
Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. 

Сравнение 2-3 предметов по основным параметрам величины (размер, 

высота, длина, толщина), обозначение словом. Группировка предметов по 

одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и форме). 

Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку. 

Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. 

Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 детали – машина, 

дом…). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 

детали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

(5 часов). 
Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной 

памяти. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, 

предметов. Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. 

Различение «наложенных» изображений предметов (2-3 изображения). 

Запоминание 3-4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов). 
Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. 

Измерение температур воздуха с помощь. Градусника. Вкусовые качества 

(сладкое – горькое, сырое – варёноё), обозначение словом вкусовых 

ощущений. Контрастные ароматы (резкий – мягкий, свежий – испорченный). 

Восприятие чувства тяжести от различных предметов (вата, гвозди, брусок); 

словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трёх предметов по 

весу (тяжёлый – средний - лёгкий). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 

часов). 
Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов 

(погремушка, колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). 

Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и 

речевые звуки). Различение мелодии по характеру (весёлая, грустная). 
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Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу знакомых 

людей. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 
Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в 

заданном направлении, обозначение словом направления движения. 

Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение 

плоскостных и объёмных предметов в вертикальном и горизонтальном поле 

листа. Выражение пространственных отношений между конкретными 

объектами посредством предлогов. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты. 

Раздел  9. Восприятие времени (7 часов). 
Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью 

«Времена года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их 

составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с 

точностью до 1 часа). 

3 класс 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных 

занятий (1 час). 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков (12 часов). 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в 

цель, кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным 

действиям по трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование 

точности движений (завязывание, развязывание, застёгивание). Обводка 

контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание 

незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический 

диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру 

предметных изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» 

аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов). 
Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие 

– жёсткие, мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, 

шершавая, колючая, пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного 

предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, тестом и пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 
Формирование ощущений от статических и динамических поз 

различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение 

упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений. 

Выразительность движений – имитация животных (походка гуся, зайца, 

кенгуру…), инсценирование. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (14 часов). 



206 

 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей 

обстановки. Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. 

Сравнение двух объёмных геометрических фигур – круга и овала. 

Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение 

и обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам 

(длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей 

предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по 

заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. 

Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление предмета или 

целостной конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). Составление 

целого из частей на разрезном наглядном материале (4-5 деталей с разрезами 

по диагонали и вертикали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

(6 часов). 
Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и 

глаза. Рисование бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной 

памяти; дидактические игры типа «Сложи такой же узор». Составление 

картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение трёх 

предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов). 
Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных 

температур разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка 

ощущений чувства тяжести от трёх предметов (тяжелее – легче – самый 

лёгкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 

часов). 
Определение направления звука в пространстве (справа – слева – 

спереди – сзади). Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение 

мелодий по темпу; прослушивание музыкальных произведений. Развитие 

чувства ритма. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 
Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – 

ниже, левее – правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных 

отношений с использованием предлогов. Развитие пространственного 

праксиса. Моделирование пространственного расположения объектов 

относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. 

Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа 

на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции 

педагога. 

Раздел  9. Восприятие времени (7 часов). 
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Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, 

месяц, год). Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 

секунда). Времена года, их закономерная смена. 

4 класс 
Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков (10 часов). 
Развитие согласованности движений на разные группы мышц при 

выполнении упражнений по инструкции педагога. Выполнение 

целенаправленных действий по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога, 

опосредование в речи своей деятельности. Соотношение движений с 

поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких 

движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины 

изображения. Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание 

ножницами на глаз изображений предметов. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов). 
Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их 

величины и формы (выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, 

круглый и т.д.). Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета 

из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений при работе с 

пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 
Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз 

разных частей тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые 

действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) 

Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (12 часов). 
Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным 

признакам; обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по 

заданным параметрам формы, величины, цвета. Составление сериационных 

рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5-6 предметов. 

Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 

Смешивание цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зелёный 

огурец и т.д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение 

предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм 

предметов с использованием объёмных геометрических фигур (треугольная 

призма, цилиндр и др.) из 6-8 элементов. Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5-

7 частей). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

(7 часов). 
Формирование произвольности зрительного восприятия; 

дорисовывание незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в 

процессе рисования по памяти. Запоминание 5-6 предметов, изображений и 
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воспроизведение их в исходной последовательности. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (2-3 предметные 

или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов нелепых 

картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (10 

часов). 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё 

суше, влажное – мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры 

с помощью измерительных приборов (градусник для измерения температуры 

тела, воды, воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий – 

слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). 

Определение  и измерение веса разных предметов на весах. Измерение 

объёма жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества 

предметов (чистый – грязный, тёмный – светлый, вредный – полезный) и 

противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть – закрыть, 

одеть – раздеть, расстегнуть – застегнуть). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 

часов). 
Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по 

громкости, длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной 

координации; выполнение упражнений на заданный звук. Определение на 

слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование 

чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

Раздел  8. Восприятие пространства (6 часов). 
Ориентировка в помещении и на улице; вербализация 

пространственных отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с 

изменением направления движения; предоставление словесного отчёта. 

Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к 

другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование 

пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчёта. Составление простейших схем-планов 

комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на расположение 

и перемещение на нём предметов, игрушек. 

Раздел  9. Восприятие времени (8 часов). 
Определение времени по часам. Длительность различных временных 

интервалов. Работа с календарём и моделью календарного года. 

Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. 

Использование в речи временной терминологии. 

3. Тематическое планирование по курсу «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» 

1 класс 
№ Название раздела, темы Кол-
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п/п во 

часов 

1.  Обследование детей; комплектование групп для коррекционных 

занятий. 

2 

2.  Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков. 14 

3.  Тактильно-двигательное восприятие. 4 

4.  Кинестетическое и кинетическое развитие. 4 

5.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

18 

6.  Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 5 

7.  Восприятие особых свойств предметов. 4 

8.  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 5 

9.  Восприятие пространства. 7 

10.  Восприятие времени. 5 

                                                                                              Всего    68 

 

2 класс 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Клд-

во 

часов 

1.  Обследование детей; комплектование групп для коррекционных 

занятий. 

2 

2.  Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков. 14 

3.  Тактильно-двигательное восприятие. 4 

4.  Кинестетическое и кинетическое развитие. 4 

5.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

14 

6.  Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 5 

7.  Восприятие особых свойств предметов. 6 

8.  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 5 

9.  Восприятие пространства. 7 

10.  Восприятие времени. 7 

 Всего 68 

 

3 класс 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

1.  Обследование детей. 1 

2.  Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков. 12 

3.  Тактильно-двигательное восприятие. 5 

4.  Кинестетическое и кинетическое развитие. 4 

5.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

14 

6.  Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 6 

7.  Восприятие особых свойств предметов. 6 

8.  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 6 

9.  Восприятие пространства. 7 

10.  Восприятие времени. 7 
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 Всего   68 

 

4 класс 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

1.  Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков. 10 

2.  Тактильно-двигательное восприятие. 5 

3.  Кинестетическое и кинетическое развитие. 4 

4.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

12 

5.  Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 7 

6.  Восприятие особых свойств предметов. 10 

7.  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 6 

8.  Восприятие пространства. 6 

9.  Восприятие времени. 8 

 Всего  68 

 

2.4.3. Ритмика 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

А.А.Айдарбековой (Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы, 

Москва: Просвещение, 2013. Под редакцией В.В.Воронковой). 

1. Личностные и предметные  результаты освоения коррекционного 

курса «Ритмика» 

 Личностные результаты 
- ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 - развитие двигательной активности;  

- формирование способности к эмоциональному восприятию учебного 

материала;  

- осознание роли танца в жизни;   

- развитие танцевальных навыков;   

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

-  умение ставить и формулировать проблемы; 

-  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

- использование речи для регуляции своего действия;  

- адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей 

и других людей по исправлению допущенных ошибок;  

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить;  

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных;  

- обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество;   
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- слушать собеседника, договариваться и приходить к общему решению; 

 - формулировать собственное мнение и позицию;  

- осуществлять взаимный контроль;  

-  адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 - уметь принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения;  

- организованно строиться (быстро, точно); 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами;  

- самостоятельно определять нужное направление движения по 

словесной инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

 - соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе;  

- легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и 

плясовые движения;  

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной 

форме с контрастными построениями. 

Достаточный уровень: 

- уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего 

построения в три колонны, шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три;  

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной 

форме с малоконтрастными построениями; 

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы 

музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

- самостоятельно передавать хлопками более сложный ритмический 

рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный учителем;  

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его 

исполнения (хлопками или притопами). 

2. Содержание коррекционного курса «Ритмика» 

1 класс 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким 

подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперёд и оттягиванием 

носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в 

направлении движений вперёд, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
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Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты 

головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных 

направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы 

перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъёме, 

отведение стопы наружу и приведение её внутрь, круговые движения стопой, 

выставление ноги на носок вперёд и в стороны, вставание на полупальцы. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрёстное поднимание и 

опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения 

правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперёд, левой — 

вверх. Выставление левой ноги вперёд, правой руки — перед собой; правой 

ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: 

смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать 

движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических 

рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперёд, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить 

руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно 

потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как 

можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на 

носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочерёдное и 

одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением 

темпа музыки. Противопоставление первого пальца остальным на каждый 

акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. 

Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. 

Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной 

октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание 

простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками одновременно 

и каждой отдельно под счёт учителя с проговариванием стихов, попевок и 

без них. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, 

низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, 

танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (лёгкий, 

танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; лёгкое, игривое 

подпрыгивание — тяжёлым, комичным и т. д.). Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, 
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хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, 

деятельность человека), в соответствии с определённым эмоциональным и 

динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и 

другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. Бег лёгкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. 

Прямой галоп. Маховые  движения рук. Элементы русской пляски: простой 

хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для 

девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочерёдно, 

выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение 

на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски 

Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». 

Стукалка. Украинская народная мелодия. 

Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 

Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 

Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 

2 класс 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с 

чёткими поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, 

круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в 

колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения 

врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с 

места на место. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, 

раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. 

Наклоны и повороты головы вперёд, назад, в стороны, круговые движения. 

Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты 

туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на 

пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание 

и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. 

Выставление правой и левой ноги поочередно вперёд, назад, в стороны, в 

исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при 

маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 

Упражнения на выработку осанки.  

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх 

— вниз с одновременным движением левой руки от себя — к себе перед 

грудью (смена рук). Разнообразные перекрёстные движения правой ноги и 
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левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и 

возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в 

колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). 

Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с 

исходного положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук 

поочерёдно и вместе вперёд, назад, вправо, влево в положении стоя и 

наклонившись вперёд. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, 

имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то 

правой ноги вперёд (как при игре в футбол). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ 

Круговые движения кистью (напряжённое и свободное). 

Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и разгибание другой в 

медленном темпе с постепенным ускорением. Противопоставление первого 

пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам другой 

одновременно и поочерёдно. 

Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение 

восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками 

одновременно в среднем темпе на детском пианино, разучивание гаммы в 

пределах одной октавы на аккордеоне и духовой гармонике. 

Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане 

двумя палочками одновременно и поочерёдно в разных вариациях. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером 

музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, 

низкий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, 

динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в 

движении. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. 

Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. 

Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и 

содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного 

образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание 

ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, 

насторожённая ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. 

Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на 

ногу, лёгкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги 

вперёд. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с 

продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят 
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вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с 

платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с 

продвижением. Основные движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелёк». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. 

Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на 

реченьку». 

3 класс 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы 

с приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, 

на пятках, держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение 

из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические 

круги путём отступления одной группы детей на шаг вперёд, другой — на 

шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре 

человека и обратно в общий круг. 

Выполнение более сложных, чем в предыдущих классах, движений с 

предметами. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые 

движения головы. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в 

стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в 

стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в 

сочетании с наклонами; повороты туловища вперёд, в стороны с движениями 

рук. Неторопливое приседание с напряжённым разведением коленей в 

сторону, медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на 

носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с 

одновременным выставлением ноги вперёд в сторону. Перелезание через 

сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу 

в сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, 

повернуть голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые 

движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. 

Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, 

мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и 

протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе 

с музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное 

составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что 

учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и 

напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, 

ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно 
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согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, 

вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением 

согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести 

тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание 

пальцев в кулак и разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными 

палочками. 

Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой 

гармонике в пределах одной октавы в быстром темпе. Разучивание 

несложных мелодий. Исполнение различных ритмов на барабане и бубне. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Передача в движениях частей музыкального произведения, 

чередование музыкальных фраз. Передача в движении динамического 

нарастания в музыке, сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и 

замедление темпа разнообразных движений. Исполнение движений 

пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные 

элементы движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при 

инсценировке песен. Передача в движениях развёрнутого сюжета 

музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание 

вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, 

шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. 

Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание 

с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с 

продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные 

движения народных танцев. 

Танцы и пляски 

Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса. 

Украинская пляска «Коло». Украинская народная мелодия. 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия. 

Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

 

4 класс 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение 

в шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько 

кругов, сужение и расширение их. Перестроение из простых и 

концентрических кругов в «звёздочки» и «карусели». Ходьба по центру зала, 
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умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, 

скакалок. Упражнения с предметами более сложные, чем в предыдущих 

классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны 

вперёд, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперёд, в стороны, вверх из 

положения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с 

постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, 

резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в 

положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища 

с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные 

сочетания движений ног: выставление ног вперёд, назад, в стороны, сгибание 

в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания 

одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение 

упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 

движений. Поочерёдные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, 

слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических 

рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, 

бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах 

одновременно с мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими 

руками и опущенной головой («петрушка»). С позиции приседания на 

корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, 

корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). То же 

движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). 

Противопоставление одного пальца остальным. Движения кистей и пальцев 

рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с постепенным 

ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, 

аккордеоне, духовой гармонике. Упражнения  в передаче на музыкальных 

инструментах основного ритма знакомой песни и определении по заданному 

ритму мелодии знакомой песни. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 

рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 

Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 

музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 

формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 
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движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 

композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 

музыкальных сказок, песен. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. 

Упражнения на различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три 

простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. 

Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей 

ступне и на полупальцах. Разучивание народных танцев. 

Танцы и пляски 

Круговой галоп. Венгерская народная мелодия. 

Кадриль. Русская народная мелодия. 

Бульба. Белорусская народная мелодия. 

Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра. 

Грузинский танец «Лезгинка». 

 

3. Тематическое планирование по курсу «Ритмика» 

Наименование раздела Количество часов по классам 

1 2 3 4 Всего 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

8 5 6 6 25 

Ритмико-гимнастические упражнения 6 6 6 6 24 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

4 7 6 4 21 

Игры под музыку 8 8 9 10 35 

Танцевальные упражнения 7 8 7 8 30 

 33 34 34 34 135 

 

2.5. Программы курсов внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление: целью работы является 

воспитание патриотических чувств, приобщение детей к гуманистическим 

ценностям. Работа ведется через реализацию таких форм, как изучение 

национальной культуры, истории и природы, проведение экскурсий, дней 

театра и музея, выставок рисунков, поделок, тематических бесед, встреч, 

участие в выставках детского творчества и конкурсах. 

2.5.1. Праздники, традиции и ремёсла народов России 

Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы 

«Праздники, традиции и ремёсла народов России» Л.Н.Михеевой (Сборник 

программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф.Виноградовой. 

– М.: Вентана-Граф, 2011). 

1. Результаты освоения курса «Праздники, традиции и ремёсла народов 

России» 

В результате освоения программы курса «Праздники, традиции и 

ремёсла народов России» формируются следующие личностные результаты, 
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соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

— принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни своей страны; 

— формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

— формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре народов России; 

— формирование нравственных ценностей, толерантности, 

правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Содержание данной программы подчиняется следующим принципам: 

личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности 

ребёнка; создание условий для реализации творческих возможностей 

школьника); 

 природосообразность (соответствие содержания, форм организации 

и средств обучения психологическим возможностям и особенностям 

детей младшего школьного возраста); 

 педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-

возрастным особенностям детей, знаний, умений, универсальных действий, 

наиболее актуальных для младших школьников; необходимость 

социализации ребёнка); 

 культуросообразность (познание лучших объектов культуры из 

сферы народного творчества, что позволит обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеучебной деятельности школьника). 

2. Содержание курса «Праздники, традиции и ремёсла народов 

России» с указанием форм организации и видов деятельности 

Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в 

движении. Рубашка, сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега 

(вышивка). 

Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы добра и 

счастья. 

Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. 

Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки - у 

крестьян (мужская одежда). 

Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки - у 

бояр. 

Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь 

и боярышень. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 

Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тёплая изба); 

хозяйственный двор, постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня). 
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Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. 

Крестьянская утварь, мебель, сделанная своими руками. Красный угол. 

Иконы. 

Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Свет ёлки. 

Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень. 

 

 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и 

поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Щи, похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. 

Кисели. Блины («млины» — от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. 

Мёд. Пиво. 

Взвары. Пасгелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. 

Именины 

Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в 

городе. Распорядок дня. Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль 

сказителя, «бахаря»). Глиняные и деревянные игрушки. 

Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми. Девичьи посиделки. 

Катание с ледяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные 

карусели. 

Учёба. Школа 

Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные 

принадлежности (перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара 

ягод черники, кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). 

Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, 

счёт, красноречие (дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», 

«Псалтырь»). Учитель-мастер. 

Новый русский быт (со времён Петра I) 

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт 

Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. 

«Заморское» (европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. 

Принудительное бритьё бород. 

Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шёлк, бархат. Кринолины, 

фижмы. Корсаж. Корсет. Украшения. Сложные высокие причёски дам. 

Атрибуты придворных: лорнеты, веера. Нарядные туфли на высоких красных 

каблуках. Косметика дам XVIII века. 

Наряды девушек и дам XIX века. Пелерины из бархата и меха; лёгкие, 

летящие платья. Шляпы, перчатки. Причёски с локонами. 

Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шёлковые 

чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками. 
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Фраки, жилеты, брюки-панталоны; рубашки с жабо, кружевными 

манжетами; шляпы с бриллиантами; перчатки; цилиндры; трости; карманные 

часы, лорнеты. 

Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие сарафаны, яркие юбки, 

рубахи, кофты, шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» (особые головные 

уборы замужних женщин). 

Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских семей носили 

старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги. 

Русские пословицы и поговорки об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки 

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол, 

фронтон. 

Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; 

столовая; зал для танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. 

Библиотека. Зимние сады. Буфетная. Атрибуты и аксессуары барского дома. 

Парадный зал. Лепнина, паркет с инкрустацией. 

Убранство спален господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для 

слуги. 

Камины. Изразцовые печи. 

Освещение. Светильники из бронзы. Музыкальные инструменты. 

Картинные галереи. Домашний театр. 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-

музыкальные салоны 

Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и 

наукам, которую воспитывали с детства. Обучение нескольким иностранным 

языкам, русской словесности, рисованию, пению, музыке, математике, 

биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. Гувернантки и гувернёры. 

Особая роль православных книг в воспитании детей. Огромное внимание 

уделялось танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. Домашние 

спектакли, в которых принимали участие дети. 

Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода на лечение 

минеральными водами, посещение популярных докторов; прогулки в парках 

и садах (Летний сад в Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на санях 

зимой. Деревянные горки, качели, карусели — летом. 

Демонстрация модных нарядов у дворян. Визиты. Переписка. Альбомы 

со стихами и пожеланиями. 

Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение этикета. 

Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. Яства. 

Деликатесы. Детские балы. Маскарады. Домашние театры. 

Особая роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин 

салона. Обсуждение политических новостей, произведений искусства. 

Знакомство с деятелями культуры и искусства. 

Обучение детей. Пансионы. Лицеи. Кадетские корпуса 

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные 

заведения. Кадетские корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: 
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подготовка высших офицерских кадров. Программа обучения включала: 

Закон Божий, русский, французский, немецкий, английский языки, 

словесность, математику, историю, физику, географию, чистописание, 

артиллерию, тактику, военную топографию, а также стрельбу, верховую 

езду, гимнастику, плавание, фехтование, танцы, музыку, пение, строевую под 

готовку. Учебный театр для воспитанников. Строгий распорядок дня. 

Занятие в классах и в библиотеке училища. Летние военные лагеря. 

Пансионы и гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в 

женских — обучение танцам, музыке, хорошим манерам, иностранным 

языкам, рукоделию, пению, умению общаться, гимнастике. 

Смольный институт благородных девиц. Девять лет обучения, три 

ступени по три года. Жизнь и обучение в стенах института. Очень строгий 

распорядок дня. 

Русские народные праздники 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. 

Будни и праздники на Руси 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. 

Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные 

с земледелием, народным календарём. Праздники были направлены на 

укрепление здоровья и благополучия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. 

Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении 

праздников. Роль традиций. 

Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний 

праздник. 

Святки — весёлое время года; песни во славу Христа; колядование; 

гадание. Ряженье, ряженые — древний обычай Святок. Рождественский 

Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка — символ 

«райского дерева». 

Традиционные кушанья: кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. 

Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный 

крещенский стол. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 

Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском 

народном календаре Масленица разделяла два главных периода года — зиму 

и весну. Традиция печь блины (в XV веке название было «млины», от глагола 

«молоть», молоть зерно). Масленица — особый народный праздник, 

существовавший у славян с языческих времён; он был приурочен к 

весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу.  

Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; 

развлечения (катание на лошадях, катание с ледяных горок, качели, 

строительство и «взятие» снежных городков, устройство балаганов); проводы  

Масленицы (символическое сжигание чучела «зимы»); ряженье, игры. 

Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. 

Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния. 
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Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба — символ 

здоровья, силы, красоты как первое цветущее весеннее дерево). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Xриста. 

Традиции празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной 

пасхи, куличей, раздача верующим просфор и общего хлеба — артоса. 

Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. Красная горка 

— закликание весны рано утром с вершины холма, горки. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. 

Петров день. Ильин день 

Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых 

святых, покровителя Москвы и Русского государства Георгия Победоносца 

(отважный воин, покровитель домашних животных и пастухов).  

«Георгий отмыкает землю», «выпускает на свет белый росу», говорили в 

народе. День начала посевных работ. 

День Святой Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. 

Духов день — именины Земли, поилицы и кормилицы. Украшение 

православных храмов свежей летней зеленью, ветками берёзы, лентами. 

Отмечается на 49-й день после Пасхи. 

Хороводы, гулянье вокруг берёзки. Троицкие гадания девушек 

(бросание венков в реку). Завивание берёзки. Кумление девушек. 

Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День 

летнего солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнём  

и водой. Иван-да-марья — праздничный цветок Купалы. Возжигание костров 

в купальскую ночь. Отмечается 7 июля. 

День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, 

учеников Христа (его называют ещё Петры и Павлы, Петровки). В народе 

говорили: «Пётр, Павел час убавил», «Илья-пророк два часа уволок». 

Считают, что святой апостол Пётр хранит ключи от Царства Небесного. 

Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и 

рыболовства. До Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. 

Сам праздник отмечался радостно: гуляли, пировали, качались на 

качелях. Петров день открывал вторую половину лета: «Как придёт Петро, 

так и будет тепло». С этого дня разрешалось собирать землянику и другие 

лесные ягоды. После Петрова дня заканчивались девичьи гуляния. 

Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На 

Илью до обеда — лето, после обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях 

лист желтеет», «С Ильина дня ночь длинна», «Муха до Ильина дня кусается, 

а после — запасается». 

У древних славян громом, молнией и дождём распоряжался бог Перун 

— громовержец, главный бог. В народном сознании соединились святой 

Илия и Перун — Илья-громовержец. Его очень почитали на Руси, надеялись 

на его защиту от засухи, считали могучим, огненным; он бывал и сердитым, 

наказывал виновных, но был справедливым, покровителем урожая. В 

деревнях начиналась жатва, уборка хлебов. В Ильин день в крестьянские 

семьи вновь приходило благополучие, пополнялись запасы хлеба, зерна. 
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Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — громобой. Чтобы  

задобрить Илью-пророка, люди в этот день не работали, боялись, что «гром 

убьёт», если работать в праздник. После Ильина дня запрещалось купаться в 

реках и озёрах, вода становилась очень холодной: «Олень в воду лапу 

окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских столах появлялся первый 

пирог из муки нового урожая. 

 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14,19 и 29 августа). 

Подготовка к зимним сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, 

грибов, орехов, яблок, мёда впрок. Христианские легенды о Спасах (Спас на 

воде; Преображение; день Нерукотворного образа). 

Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки — 

окончание жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение 

осени и зимы. Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних 

посиделок. 

Русские народные промыслы 

Керамика Гжели 

Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от 

Москвы. Гжель — основной центр русской керамики. Продукция Гжели 

известна во всём мире. Это произведения народного искусства и художества. 

Каждое изделие мастера расписывают только вручную. 

Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. 

Продукция Гжели — это вазы, статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, 

тарелки, игрушки, лампы. Всё украшено стилизованным орнаментом. 

Изящество и тонкость раскраски, безупречный вкус мастеров-художников. 

Хохлома и Жостово 

Хохлома — художественный народный промысел в городе Ceмёнове 

Нижегородской области. Деревянная расписная посуда — «золотая 

хохлома»: сочетание чёрного, золотого, зелёного, ярко-алого цветов. 

Растительный орнамент: листья, травы, ягоды земляники, рябины; ложки, 

ковши, вазы, наборы для мёда, кваса. Яркие, сочные сочетания красок. 

Работы мастеров Хохломы многократно получали дипломы I степени на  

международных и всероссийских выставках. 

Село Жостово находится недалеко от Москвы: народный промысел -  

расписные металлические подносы. Чёрный, зелёный лаковый фон, яркие, 

пышные цветы — садовые и полевые; букеты, венки, гирлянды, натюрморты.  

Огромная популярность декоративной росписи жостовских подносов во всём 

мире. 

Павловопосадские шали 

Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство  

набивных платков и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика была 

основана в 1812 году крестьянином Семёном Лабзиным совместно с его 

компаньоном купцом Василием Грязновым. 
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Чёрные, белые, бордовые, синие, зелёные шали, на которых «цветут» 

яркие цветы, сплетаются узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи 

цветов. Павловопосадские шали из чистой шерсти известны во всём мире. 

Вятская и богородская игрушка 

Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по названию Дымково 

близ города Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили глиняные 

игрушки — свистульки. Их продавали на праздниках проводов зимы. Сам 

праздник назывался Свистунья. Забавные звери, сказочные образы (медведи, 

кони, олени, птицы) представлены в необычных ситуациях, они смешно 

одеты и ярко раскрашены. Вятские матрёшки. Бытовой жанр: всадники, 

дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; игрушки и скульптуры 

малых форм. Белый фон глины в coчетании с красным, зелёным, жёлтым, 

синим, с сусальным золотом. Игрушки создают радостное настроение. 

Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII века; 

окрестность Сергиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки 

нарядных барынь, гусар, солдат; игрушки с движениями: «Кузнецы», 

«Пильщики», «Крестьянин, играющий на свирели», «Тройка», «Журавли», 

«Медведь-музыкант», «Медведь-лакомка». Богородская игрушка и 

скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не раз удостаивались 

золотых и серебряных медалей, дипломов I степени на всероссийских и 

международных выставках. 

Русские народные игры 

Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков 

старины, отражение обрядов взрослых людей в детских играх. 

Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. 

Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. 

Колечки. Салки. Море волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. 

Старинные русские игры, известные детям и сейчас. 

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) 

Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, 

бабушки, няни. Они известны и любимы детьми и сейчас. 

Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали детей, знакомили с 

народной мудростью. 

Народные танцы 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. 

Русские хороводы, пришедшие из глубокой древности: творческая сила 

народной поэзии, самобытность вековых созданий. Слияние в хороводе 

танца, игры и песни: «Они неразлучны, как крылья у птицы», — говорят в 

народе. В хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Звучат темы 

труда, красоты природы, любви. 

Пляски - наиболее распространённый жанр народного танца. Народная 

поговорка «Ногам работа — душе праздник». Виды пляски: одиночная, 

парная, перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». 
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Кадриль. Придя из светских салонов, кадриль распространилась в 

народе в начале XIX века. Она сопровождается игрой на гармони, балалайке, 

баяне.  

3. Тематическое планирование 

3 класс 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

Старинный русский быт 

1.  Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 3 

2.  Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 3 

3.  Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 3 

4.  Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. 

Именины 

3 

5.  Учёба. Школа 2 

Новый русский быт (со времён Петра I) 

6.  Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт 6 

7.  Усадьба. Дворянские особняки 3 

8.  Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные 

салоны 

10 

9.  Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

 

4 класс 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1. Русские народные праздники 

2.  Осень золотая. Спасы. Успение. Покров  4 

3.  Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. Будни и 

праздники на Руси 

6 

4.  Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 6 

5.  Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. 

Петров день. Ильин день  

5 

2. Русские народные промыслы 

6.  Керамика Гжели 2 

7.  Хохлома и Жостово 2 

8.  Павловопосадские шали 1 

9.  Вятская и богородская игрушка 2 

10.  3. Русские народные игры 2 

11.  4. Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) 2 

12.  5. Народные танцы 2 

 Итого 34 

 

3.5.1. Этика: азбука добра 

Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы 

«Этика: азбука добра» И.С. Хомяковой, В.И. Петровой (Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф.Виноградовой. – М.: 

Вентана-Граф, 2011). 

1. Результаты освоения курса «Этика: азбука добра» 

Личностные результаты. В процессе освоения материалов  курса 

ученик получает знания о взаимоотношениях с другими людьми, что 

становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого 
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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 и других произведений художественной 

литературы, их инсценировка — всё это нацелено на воспитание 

первоначальных этических представлений учащихся (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. Кроме 

того, она знакомит учащихся 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?»). 

Предметные результаты изучения курса: 

по разделу «Школьный этикет»: 

— воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной 

ситуации; 

— оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на 

перемене); 

по разделу «Правила общения»: 

— использовать в речи слова вежливости; 

— участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

— высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в 

реальной жизни, героев произведений); 

— создавать по иллюстрации словесный портрет героя 

(положительный, отрицательный); 

— описывать сюжетную картинку (серию); 

— оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

— самостоятельно формулировать правила коллективной игры, 

работы; 

по разделу «О трудолюбии»: 

— проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, 

корректировать его; 

— оценивать свои действия во время уроков, дежурств; 

по разделу «Культура внешнего вида»: 

— воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в 

практических и жизненных ситуациях; 

— оценивать внешний вид человека; 
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по разделу «Внешкольный этикет»: 

— использовать доброжелательный тон в общении; 

— оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах. 

2. Содержание курса «Этика: азбука добра» с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в 

школе) 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход 

в школу без опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное 

сотрудничество.  

Школьные перемены как время активного отдыха, игры.  

Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

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 уважения к родителям, близким 

(конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами 

коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути 

выхода из конфликтной ситуации (предотвращение ссор, драк, признание 

своей вины).  

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), её 

оценка. 

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 учащимися 

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 уроков, труда, дежурства. 

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, 
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опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

Внешкольный этикет 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 

Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, 

в транспорте, во время прогулок): уступить место маленьким и пожилым; за 

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 т. 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.  

3. Тематическое планирование по курсу «Этика: азбука добра» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Школьный этикет 

 

Мы пришли на урок Дисциплина в школе 

и классе 

Взаимопомощь: 

учёба и труд 

Отношение к 

учителю, 

одноклассникам, 

окружающим 

Зачем нужны 

перемены? 

В библиотеке: люби 

книгу 

Школьное 

имущество надо 

беречь 

Забота о младших 

Мы в школьной 

столовой 

Твоя школа, твой 

класс: соблюдение 

чистоты и порядка 

 Самоконтроль: 

оценка, 

самооценка, 

самоконтроль 

Правила общения 

Зачем нужны 

вежливые слова 

(доброжелательность

)? 

Сопереживание, 

помощь друзьям 

Время надо беречь Игра «Город 

вежливости» 

Мои товарищи: 

вежливое обращение 

к сверстникам 

Дал слово – держи его Слово лечит, слово 

ранит 

Вежливый ли я 

дома? 

Мой учитель Диалоги со 

сверстниками 

Я и мои друзья 

(справедливость, 

коллективизм) 

 

Думай о других: 

сочувствие, как его 

выразить? 

   

Моя семья    

О трудолюбии 

Что помогает 

учиться лучше 

(старательность)? 

Учусь всё делать сам Труд кормит, а 

лень портит 

Культура 

физического и 

умственного труда 

Как мы трудимся: в 

школе и дома 

Взаимопомощь дома и 

в школе 

Как организовать 

свой труд 

Золотые руки 

Бережливость: Беречь результаты  Герои труда 
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каждой вещи своё 

место (береги свои 

школьные вещи) 

труда 

Культура внешнего вида 

Основные правила 

Мойдодыра 

Правила личной 

гигиены 

Уход за своими 

вещами 

Что такое 

культура 

внешнего вида? 

Каждой вещи своё 

место 

Бережное отношение 

к своей одежде 

Одежда будничная 

и праздничная 

Одежда и осанка 

   Вежливость и 

внешний вид 

Внешкольный этикет 

Правила поведения 

на улице, в 

транспорте 

Правила поведения в 

общественных местах 

Разговор по 

телефону 

Готовимся к 

празднику 

«Спасибо» и 

«пожалуйста» 

Бережное отношение 

к природе 

Поведение в гостях Осваиваем право 

«так нельзя» 

  Я пишу письмо  

  Поведение на 

природе 

 

33 час 34 час 34 час 34 час 

 

Социальное направление: целью работы является формирование у 

школьников социальныех навыкиов, познакомить их с законами развития 

общества, общепринятыми социальными нормами и установками. Ставятся 

задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к труду, 

ответственности и уверенности в себе. В рамках этого направления ученики 

также могут получить при необходимости психолого-педагогическую 

поддержку. Работа ведется через реализацию различных форм: целевые 

прогулки, экскурсии, наблюдения, опыты, ролевые игры, беседы, творческие 

конкурсы и акции, практикумы, экскурсии, беседы, участие в различных 

мероприятиях, разработка проектов. 

3.5.2. Моя первая экология 

Рабочая программа курса «Моя первая экология»  разработана на 

основе авторской программы «Этика: азбука добра» В.А.Самковой (Сборник 

программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф.Виноградовой. 

– М.: Вентана-Граф, 2011). 

1. Планируемые результаты «Моя первая экология» 

Личностными результатами освоения курса являются: 

— развитие любознательности и формирование интереса к изучения 

природы методами искусства и естественных наук; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

дающих возможность выражать своё отношение к окружающему миру 

природы различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись 

различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.); 

— воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости сохранения окружающей среды; 
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— формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Предметными результатами являются:  

— в ценностно-ориентационной сфере — сформированность 

представлений об экологии как одном из важнейших направлений изучения 

взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как 

важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

— в познавательной сфере — наличие углублённых представлений  о 

взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; 

об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение 

базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; формирование 

элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и 

умений для решения практических задач в повседневной жизни, для 

осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной 

и социоприродной среде; 

— в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями 

комнатными и на пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за 

домашними питомцами; 

— в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие 

научные данные образами из литературы и искусства; 

— в сфере физической культуры — знание элементарных 

представлений о зависимости здоровья человека, его эмоционального и 

физического состояния от факторов окружающей среды. 

2. Содержание курса «Моя первая экология» 

2 класс. Экология в красках и формах 

Первые шаги по тропинке открытий 

Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: 

полевой дневник, компас, лупа, определители растений и животных, 

справочники, карта местности и др. 

Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка 

наблюдаемых явлений. Четыре основных качества, необходимые каждому во 

время проведения исследований в лесу: терпение, внимательность, точность, 

сотрудничество. Наблюдение — основной метод работы на природе. Его 

цель, планирование. Значение систематичности в проведении наблюдений. 

Четыре основных вопроса, на которые необходимо ответить, прежде чем 

приступать к наблюдению: зачем? что? где? и как наблюдать? 

Десять заповедей друзей леса, составленные учёным-экологом Ф. 

Тасси. 

Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с 

природой», «Ходим, подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим 

задом наперёд», «Прогулка вслепую» и др. 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, 

ластик, повязки на глаза из плотной материи (из расчёта одна повязка на 

двух детей), аудиокассеты с записью звуков природы. 

Природа в наших ощущениях 
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Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов 

чувств. Сенсорное восприятие — один из путей существования в гармонии с 

окружающим миром. Восприятие цвета и формы различных природных 

объектов. 

Цвета леса. Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев 

и кустарников. Составление палитры красок одного растения. Составление 

гаммы оттенков зелёного цвета — основного цвета леса, коричневого — 

цвета коры и почвы или голубого — цвета неба. 

Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в 

природе как «связь», «стройность», «соразмерность». 

Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных 

частей, пропорциональность форм. 

Знакомство с различными техниками рисования, позволяющим 

выразить своё впечатление от посещения леса: монотипия, акватипия, 

рисунок пером, использование трафаретов и пр. 

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение 

объектов по заданным признакам. Использование оптических приборов — 

биноклей, ручных и бинокулярных луп, микроскопов — для изучения 

различных микро- и макрообъектов. Изготовление простейшего 

«микроскопа» из пластмассового стаканчика, прозрачной плёнки и 

резинового колечка. 

Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия 

пользованием слуха, обоняния, осязания, вкуса. Игра «Давайте 

познакомимся» (выступление от имени какого-нибудь животного или 

растения, направленное на преодоление негативного отношения к нему). 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, 

ластик, бумага для акварели, акварельные и гуашевые краски, тушь, кисточки 

и перья, аудиозаписи звуков природы, повязки на глаза, точки-задания, 

пластмассовые или картонные стаканчики из-под пищевых продуктов, 

тонкая полиэтиленовая плёнка, цветные резиновые колечки. 

Геометрия живой природы 

Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия в 

строении различных органов животных и растений. 

Спираль в движении, росте и развитии растений и животных — способ 

достижения дополнительной жёсткости и устойчивости в пространстве. 

Описывая спираль, растут побеги; двигаясь по спирали, раскрываются 

лепестки цветков, развёртываются побеги папоротника; спиральное 

расположение почек и листьев на побеге. 

Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная 

степень густоты кроны: густая, средняя, сквозистая. 

Зависимость особенностей внешнего строения растений и животных от 

условий среды обитания и образа жизни. 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, 

ластик, карманное зеркальце прямоугольной формы, разноцветные нити 

длиной 25-30 см, карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий 
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прозрачный скотч, цветные карандаши, фломастеры, аудиокассеты с записью 

звуков природы. 

Природа и её обитатели 

Наблюдения за растениями и животными (по выбору). Изучение 

условий обитания, особенностей произрастания (для растений) — одиночные 

или образуют заросли, угнетён ли рост и т. д. Выявление взаимоотношений 

между различными видами живых организмов (сотрудничество, 

конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). Особенности поведения. 

Изучение типов повреждений растений насекомыми и  

микроорганизмами. Изучение зависимости состояния растений от условий 

произрастания. 

Подвижные игры: «Белки, сойки и орехи», «Найди свой дом». 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, 

ластик, повязки на глаза, карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий 

прозрачный скотч. 

Лесные ремёсла 

Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по 

дереву, бересте; плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 

Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи 

павловопосадских платков. Игрушки пришли из леса: богородская игрушка, 

сергиевопосадские матрёшки. 

Элементарные представления об антропоморфизме в народном 

творчестве. Животные и растения, наделяемые различными положительными  

и отрицательными человеческими качествами. Преодоление стереотипов, 

выражающихся в негативном отношении к некоторым животным (отношение 

неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т.п.). 

Лесная палитра: растения-красители. Красильная мастерская в работе 

— окрашиваем ткани. Рисуем природными красками. 

Лес — кормилец и врачеватель. Лесное «меню». Лекарственные 

растения леса. 

Экскурсии: посещение местных памятников архитектуры, садово-

паркового искусства или иных интересных с точки зрения изучаемой темы 

объектов; посещение мастерских народного промысла, студий художников. 

Примерные объекты экскурсий 

• Ближайший лес, лесопарк или иные зелёные насаждения, в 

значительной степени соответствующие естественным лесным сообществам, 

характерным для данной местности. 

• Памятники садово-паркового искусства. 

• Памятники природы. 

• Мастерские народного промысла, студии художников. 

• Краеведческий, этнографический, минералогический, зоологический 

и иные музеи, соответствующие изучаемой тематике. 

• Выставки пейзажной и анималистической живописи; фотовыставки, 

посвящённые природе. 

• Зоопарк, зоовыставка, террариум, зоологический уголок и т.п. 



234 

 

• Ботанический сад, дендрарий, зимний сад и т. п. 

• Лаборатория экологического мониторинга, станция защиты 

растений. 

•  Ближайший заказник, национальный парк, заповедник. 

 

 

 

 

2 класс.  Дом, в котором я живу 

Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда 

Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие 

о доме в его прямом и переносном смысле: дом человека, убежище 

животных, планета — дом всего человечества. 

От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. Что 

должен знать и уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего 

«дома» — планеты Земля. 

Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное 

влияние человека и окружающей его среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление 

одежды и жилищ. Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов 

строят дома различные народы. Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом 

на сваях и др. Переносные жилища: юрта, чум, палатка. Общие требования, 

которые предъявляет человек к жилищу: надёжная защита от 

неблагоприятных погодных факторов (низких или высоких температур, 

осадков, сильного ветра); доступность природных строительных материалов. 

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел 

городской дом в разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые 

строительные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, 

древесно-стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние 

синтетических материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. 

Увеличение потребления воды и электроэнергии — одна из причин 

возникновения экологических проблем. Экономное использование ресурсов 

— одно из условий сохранения окружающей среды. 

Преимущества и недостатки малоэтажной застройки. 

«Экологический дом» — дом, не наносящий ущерба окружающей 

среде. Использование при его строительстве экологически безопасных для 

здоровья людей материалов, хорошо удерживающих тепло, а также 

специальных конструкций, позволяющих улавливать энергию солнца и ветра. 

Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, 

порядок и уют в доме. Семейные традиции и семейные праздники. 

Одежда и обувь, их назначение: защита от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды, утверждение положения человека в 

обществе — принадлежность к определённому классу (касте, клану), 

профессии и т. п. Зависимость покроя одежды и используемых для ее 
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изготовления материалов от природных условий. Природные материалы, 

используемые для пошива, окраски и декорирования одежды и обуви: 

натуральный мех, кожа, замша; ткани из растительных, шерстяных, 

шёлковых и смешанных волокон. Синтетические ткани. «Экологический 

стиль» в манере одеваться. 

Стремление украшать себя и своё жилище — одна из древнейших 

потребностей человека. Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах 

первобытных людей — окаменевшие раковины, кристаллы кварца, 

различные минералы, букеты цветов. Первые украшения: фигурки из 

обожжённой глины, изделия из бивней мамонта, костяные изображения 

зверей и птиц. Животные, исчезнувшие с лица Земли или ставшие редкими 

из-за стремления человека украшать себя или своё жилище красивым мехом, 

перьями, чучелами животных. 

Браконьерство. Международные соглашения по запрещению торговли 

редкими (экзотическими) видами. 

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, 

встречающихся в городе, — насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, 

стрижей, воробьёв, ворон), млекопитающих (белок, домашних хомячков и 

др.). 

Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в 

котором я бы хотел жить» (разработка проекта), «Мой гардероб». 

Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды». 

О городах и горожанах: человек в городе 

Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён к  

осёдлой жизни, возникновение первых поселений. Появление городов. 

Принципы выбора места для основания города: безопасность, близость к 

источникам пресной воды, необходимые запасы строительных материалов 

(камень, глина, древесина и т. п.), возможность торговать с соседями и др. 

Города-государства. 

Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за 

счёт прилегающих к ним природных территорий. 

«Расползание» городов — одна из причин разрушения мест обитания 

растений, животных и других организмов. 

Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые 

для нормального существования города: пресная вода, продукты питания, 

топливо. 

Экологические проблемы города: загрязнение воздуха 

промышленными предприятиями и транспортом; загрязнение водоёмов, peк, 

земных вод в черте города и за его пределами; накопление бытовых и 

промышленных отходов. Проблема шума в городе. 

Разные города – разные люди: влияние города на образ жизни, 

характер, настроение, культурный уровень его жителей. 

Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье 

человека. 
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Футурология — наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего 

развития городов. Проблемы, которые необходимо решить архитекторам и 

градостроителям в связи с постоянным ростом численности городского 

населения планеты. Различные проекты городов будущего. 

Наблюдения: изучение уровня шума в различных районах города. 

Практические работы: определение загрязнения воздуха в городе по 

количеству частиц пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, 

смазанных вазелином. 

Игры: проектирование микрорайона школы с учётом потребностей его 

жителей. 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как 

устроены экологические системы 

Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как 

множество закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, 

явлений и т. п.). Элемент — составная часть системы. Разнообразие систем. 

Биологические системы: системы органов растений, животных, человека. 

Организм как система. 

Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные 

экосистемы. Различие между естественными и созданными человеком 

экосистемами. Моделирование экосистем. Аквариум — модель природной 

экосистемы. 

Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — 

один из наиболее распространённых типов наземных экосистем. Водоём как 

природная система. Болото — переходный тип между водными и наземными 

экосистемами. Тундра и пустыня — экосистемы, сложившиеся в сложных 

климатических условиях; их сходство и различие. 

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для 

удовлетворения потребностей человека. Материальные и духовные 

потребности. Влияние человека на природные экосистемы. Положительные и 

отрицательные примеры изменений в природе, вызванных деятельностью 

человека. 

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды 

(на примере наблюдений за растениями и животными города); выявление 

элементов, входящих в экосистему (по выбору учащегося). 

Практические работы: 

— «Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми 

прямо или косвенно связан ребёнок; ранжирование их по степени 

значимости; 

—изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков 

водных растений; 

— изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление 

(по выбору учащегося); 

— составление композиции из комнатных растений. 

Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные 

экосистемы»); «Экологический театр», «Узнай меня». 
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В сетях жизни: многообразие экологических связей 

Биологическая экология — наука, изучающая взаимозависимость  и 

взаимодействие организмов (или их совокупностей — популяций, сообществ 

и т. п.) и окружающей их среды. Простейшая классификация экологических 

связей: связи между живыми существами и неживой природой; связи между 

организмами (внутри одного вида и между различными видами). 

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители 

органического вещества. Травоядные и хищники. Всеядные животные. 

Животные-падальщики. Цепи питания. Сети питания. Элементарные 

представления о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных 

микроорганизмов в экосистеме. 

Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы 

животных: семьи, стаи, стада, колонии и т. п. Взаимопомощь в группе: 

совместные поиски корма, защита от врагов, забота о потомстве, о больных и 

раненых. 

Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными 

видами; муравьи и тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; 

мёдоед и мёдоуказчик и др. 

Общение животных. Способы передачи информации: окраска, 

звуковые сигналы, запахи, язык поз и движений. 

Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание 

и обучение. Игра — один из способов усвоения навыков поведения, 

необходимых в дальнейшей жизни. 

Наблюдения: внутривидовые и межвидовые отношения на примере 

поведения птиц (голубей, ворон, воробьёв, уток и других птиц, обитающих в 

городе), кошек и собак; обучение потомства у млекопитающих и птиц, 

встречающихся в городе. 

Практические работы: оригами «Птица». Моделировани отношений 

в птичьей стае. 

Игры: «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Найди семью», 

«Опасные цепочки», «Экологический театр». 

Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как 

решаются экологические проблемы 

Увеличение численности населения планеты. Необходимость 

производства всё большего количества продовольственных и промышленных 

товаров. Рост потребностей человека. Экологические проблемы становятся 

глобальными — «всеобщими», охватывающими весь земной шар. 

Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов 

живых организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение 

окружающей среды; продовольственная проблема. 

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с 

загрязнением окружающей среды бытовыми отходами). Переработка и 

повторное использование бытовых отходов. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы. 
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Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: 

изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к 

приобретению товаров, участие в различных экологических движениях и т. п. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе 

(микрорайоне); установление причин замусоренности (основные виды 

мусора, кто больше мусорит и т. п.). 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько 

рационально используется вода дома и в школе; способы её экономии. 

Игры: аукцион идей «Вторая жизнь отходов». 

 

3.Тематическое планирование курса «Моя первая экология» 

2 класс 
№ п.п. Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение  1 

2.  Первые шаги по тропинке открытий 5 

3.  Природа в наших ощущениях 8 

4.  Геометрия живой природы 7 

5.  Природа и её обитатели 7 

6.  Лесные ремёсла 5 

7.  Итоговый урок 1 

 Итого 34 

 

3 класс 
№ п.п. Тема Кол-во 

часов 

1.  Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда 10 

2.  О городах и горожанах: человек в городе 5 

3.  О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как 

устроены экологические системы 

9 

4.  В сетях жизни: многообразие экологических связей 6 

5.  Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются 

экологические проблемы 

3 

6.  Итоговый урок 1 

 Итого 34 

 

3.5.3. Экономика: первые шаги 

Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы 

«Экономика: первые шаги» О.С.Корнеевой (Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф.Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 

2011). 

1. Результаты освоения курса «Экономика: первые шаги» 

Личностные результаты освоения курса: знания о семье как 

экономической единице общества, о важности взаимопомощи, поддержки 

между членами семьи при решении экономических вопросов; 

представления о таких качествах личности, как экономность, 

бережливость; 
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осознание важности бережного отношения к вещам, так как они 

представляют продукт труда многих людей;  

актуализация представлений об аккуратности, уважении к 

человеческому труду; 

формирование отношения к богатству и милосердию: как важно 

заботиться не только о себе, но и о своих близких (и о членах своей семьи, и 

о тех, кто рядом и нуждается в помощи). 

Предметные результаты обучения: 

К концу обучения в 1 классе ученик узнает: 

- что такое собственность; 

- почему все люди трудятся; 

- какие бывают профессии; 

- как нужно относиться к своей и чужой собственности. 

К концу обучения в 1 классе ученик сможет научиться: 

- самообслуживанию, хозяйственно-бытовому труду, труду в уголке 

природы. 

К концу обучения во 2 классе ученик узнает: 

- какие бывают потребности; 

- почему все потребности нельзя удовлетворить; 

- какие бывают товары и услуги; 

- где можно приобрести товары и услуги; 

- почему потребность в образовании - она из важнейших потребностей 

человека. 

К концу обучения во 2 классе ученик сможет научиться: 

- соотносить свои потребности с потребностями своей семьи; 

- различать товары и услуги. 

К концу обучения в 3 классе ученик узнает: 

— о деньгах и их роли в жизни человека и общества; 

— о доходах и расходах в семье; 

— о формировании бюджета семьи. 

К концу обучения в 3 классе ученик сможет научиться: 

— составлять свой бюджет; 

— отличать российские деньги от иностранных; 

— рассчитывать стоимость покупки и размер сдачи. 

К концу обучения в 4 классе ученик узнает: 

— основные виды ресурсов; 

— как производят товары; 

— какова роль меценатов в развитии культуры и искусства; 

— почему налоги важны для существования государства. 

К концу обучения в 4 классе ученик сможет научиться: 

— определять ресурсы, необходимые для производства товара; 

— объяснять важность меценатства и милосердия. 

2. Содержание курса «Экономика: первые шаги» с указанием форм 

организации и видов деятельности 

1 класс 
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Я и моя семья 

Семья-родственники, живущие вместе и имеющие общее хозяйство. 

Состав семьи. 

Дом, в котором мы живем, - место для жизни семьи. Важность уюта, 

целесообразность порядка. 

Хозяйство – все имущество, принадлежащее семье и её членам. 

Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. Качества, 

присущие хорошему хозяину: бережливость, экономность (умение правильно 

рассчитывать средства), щедрость.  

Практическая и игровая деятельность: 

- игра «Генеральная уборка»; 

- игра «Я - хозяин большого дома». 

Моё и чужое  

Все, что принадлежит человеку,- это его собственность. Личные вещи 

человека. Собственность - это не только вещи, но и произведения человека 

(стихи, музыка, научные открытия).  

Как человек становится собственником: производит сам, покупает, 

получает в дар, обменивает одну вещь на другую.  

Как нужно относиться к своей и чужой собственности.  

Игровая и исследовательская деятельность: 

- тема исследования «Как становятся собственниками»; 

- игра «Страна Обмения». 

Почему люди трудятся  
Труд — это полезная деятельность людей. Безделье, праздность, 

леность - предмет осуждения.  

Хорошая работа, интересная профессия - блага, которыми следует 

дорожить. Ценность труда людей разных профессий.  

Важность домашнего труда для ведения хозяйства.  

Учение – это тоже труд. Учебный труд как источник знаний и залог 

будущего мастерства.  

Практическая и игровая деятельность: 

- экскурсия в школьную столовую; 

- экскурсия в библиотеку; 

- экскурсия в художественный музей; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- темы проектов: «Как создается произведение искусства», «Что и как 

производят на заводе», «Трудовые награды моей семьи». 

Все работы хороши  
Каждый человек имеет свою профессию - работу (врач, инженер, 

педагог, космонавт). 

Какие бывают профессии по предмету труда (связанные с работой, с 

людьми, с техникой, с созданием произведений искусства и культуры, с 

работой в природе, с бизнесом). 

Как люди выбирают профессию. Профессии членов семьи. Как люди 

получают профессию.  
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Практическая и игровая деятельность: 

- встреча с человеком интересной профессии; 

- рисование на тему профессий; 

- темы проектов: «Профессии в моей семье», «Как получить профессию 

и стать мастером своего дела». 

 

2 класс 

Что нам нужно для жизни 

Потребности - это всё то, что требуется для жизни. Естественные 

потребности, характерные для всего живого: в пище, воде, тепле 

безопасности (на примере домашних питомцев). 

Культурные потребности, характерные только для человека: общение, 

образование, проявление своих интересов  и профессии. 

Потребности и желания людей разного возраста, имеющих разные 

условия жизни и профессии. 

Практическая игровая деятельность: 

- игры «Собираемся в поход», «Собери портфель»; 

- рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый остров». 

Хочу, могу и надо 

Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия 

человека, направленные на их достижение. 

Безграничность человеческих желаний и невозможность исполнить все 

желания. Желания (потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в 

первую очередь. Ценность желаний, направленных на других людей (из 

таких желаний рождаются открытия и изобретения). Как можно помочь 

своим близким в исполнении их желаний (сделать подарок к празднику 

своими руками, отказаться от своего желания в пользу желания близкого, 

если оно важнее). 

Практическая и игровая деятельность: 

- рисование на тему «Мои желания», «Что я изобрету для того, чтобы 

помочь  людям?» 

Как товары и услуги исполняют желания 

Многие желания и потребности человек может исполнить 

(удовлетворить) с помощью товаров. Товары - предметы, вещи, продукты 

питания, которые мы можем купить. Продовольственные (пища, питьё) и 

промышленные (одежда, обувь, игрушки, техника и др.) товары. Товары 

приобретают в магазинах, на рынке, на ярмарке. 

Продавец - профессия человека, который продаёт товары. Покупатель - 

человек, покупающий товары. 

Многие потребности человека удовлетворяются не товарами, а 

услугами (получение образования, сохранение здоровья, быстрое 

перемещение и т.п.). Услуги - действия, которые оказывают человеку 

различные люди и организации  (учреждения). Человек обращается за 

услугами в дом быта, школу, больницу, поликлинику, на почту и др. 
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Школа (вуз, колледж) как  учреждение, которое предоставляет 

образовательные услуги и удовлетворяет потребности людей в образовании. 

Важность школы и образовательных услуг в жизни человека. Какие  мечты и 

желания человека  помогает исполнить образование. 

Практическая и игровая деятельность: 

- изготовление изделий из природного материала для подарка; 

- игры «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», 

«Ярмарка»; 

- экскурсия в магазин; 

- экскурсия на почту; 

- мастер – класс «Я умею и могу научить всех». 

3 класс 

Жила-была денежка 

Если бы люди делали всё сами. Натуральное хозяйство то, в котором 

люди делают все необходимые вещи своими руками. Как появились ремёсла 

— умения людей изготавливать различные вещи. 

Необходимость обмена. Бартер. 

Как появились деньги. Монеты — металлические деньги. Две стороны 

монет: аверс — лицевая сторона монеты, реверс — оборотная. 

Купюры — бумажные деньги. Рубли и копейки — деньги России. 

Валюта — иностранные деньги. Доллар — валюта США, евро — валюта 

стран Евросоюза. Курс валюты показывает, сколько рублей стоит доллар, 

евро. 

Практическая и игровая деятельность: 

 рисование страны Натурального хозяйства; 

 рисование денег страны Экономики; 

 игра «Путешествие в страну Обмению»; 

 рассматривание коллекций разных монет. 

У всякого товара есть цена 

Деньги — средство для оплаты товаров и услуг. Цена товара 

показывает, сколько денег нужно заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача -  

это разница между деньгами, которыми расплатился покупатель, и ценой  

купленного товара. 

Как расплачиваться на кассе. О чём может рассказать чек. В чеке 

отражаются цена товаров, стоимость покупки и размер сдачи. 

Практическая и игровая деятельность: 

 экскурсия в магазин; 

 игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему 

предприятий сферы услуг. 

Что нужно знать, чтобы товары покупать? 

Свойства товаров: цена и качество. Зависимость цены от качества 

товара, от затрат на его производство, доставку. Покупатель имеет право на 

покупку качественного товара. Это право закреплено законом. Чек как 

документ, подтверждающий покупку. 
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Реклама как источник информации о различных товарах и услугах. 

Нужны ли нам на самом деле те товары, которые рекламируются? 

Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. Выбор товара в 

зависимости от его цены и качества, от его необходимости для 

удовлетворения потребностей семьи или её членов. 

 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

 игры: «Магазин», «Выгодно покупателю — выгодно продавц 

 тема проекта «Реклама продукта»; 

 исследования: «От чего зависит цена молока», «От чего зависит 

цена табурета», «Цена и качество товара в различных магазинах», «Где 

выгоднее покупать», «О чём нам говорит реклама: правда и вымысел»; 

 изготовление упаковки для подарка. 

Доход не бывает без хлопот 

Доходы семьи — деньги, которые поступают в семью. Заработная 

плата, пенсия, стипендия, пособие. 

Расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды 

(потребности) всех её членов. 

Бюджет семьи — соотнесение доходов, расходов и сбережений. Учёт 

доходов и расходов. 

Банк как место сбережения и накопления денег. Хранение и вклад 

денег в банке. 

Кредит — это денежные средства, которые люди берут у банка в долг 

на определённый период с уплатой процентов банку за пользование 

кредитом. 

Практическая и игровая деятельность: 

 составление семейного бюджета, составление личного бюджета; 

 нарисовать своё «изобретение» для получения воды, электричества 

или тепла; 

 экскурсия в банк; 

 игры: «Банк», «Кредит и предприниматели»; 

 рисование банковской карты. 

«Дом невелик, да лежать не велит» 

Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности 

семьи. 

Распределение обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в 

домашнее хозяйство. 

Экономия и бережливость. Экономить — значит получить 

возможность приобрести другие блага на неизрасходованные средства. Что 

нужно экономить в доме (электроэнергию, воду, тепло). 

Способы экономии: стараться сокращать расходы воды, электричества, 

тепла; использовать приборы и устройства, помогающие экономить; 

изобрести новые источники получения электричества, воды, тепла. 

Практическая и игровая деятельность: 
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— путешествие в страну Минуток. 

4 класс 

Богатство и бедность 

Как создаётся богатство. Источники богатства государства: природные 

ресурсы (земли, полезные ископаемые, реки, леса). Источники богатства 

человека: результаты трудовой деятельности, знания, умения, 

предприимчивость. 

Открытия и изобретения. Создание новых технологий. 

Важность знаний в создании богатства. Ценности материальные и 

нематериальные. 

Богатство и культура. Меценаты — люди, помогающие деньгами науке 

и искусству. Богатство и милосердие. 

Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая 

перечисляется государству или городу. За счёт налогов строятся и 

обслуживаются больницы, парки, скверы, библиотеки, школы, интернаты, 

детские дома. 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

— исследования: «Природные богатства нашей местности», «Подбор 

пословиц и поговорок о богатстве и бедности, о важности образования»; 

— тема проекта «Как распорядиться богатством»; 

— тема доклада «Русские меценаты». 

Труд — основа жизни 

Ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Труд как 

источник материальных благ. Оценка труда. Почему труд по-разному 

ценится. Заработная плата. Трудовые награды. Важность учебного труда 

школьников. Зависимость успехов в будущей профессии от успехов в учёбе. 

Причины различий в оплате труда: уровень образования, опыт работы, 

мастерство, условия работы. В процессе труда люди создают, производят 

различные ценности, предметы, продукты труда. Труд человека позволяет 

сохранить и увеличить богатства природы. Трудом создаются и 

нематериальные ценности (книги, произведения литературы и искусства, 

памятники). 

Результатом труда людей является продукт труда. Это полезная и 

нужная вещь, товар или же услуга (нематериальный продукт труда). 

Продукты труда людей заслуживают уважения и бережного отношения. 

Практическая и игровая деятельность: 

— игра «Служба быта»;  

— встреча с человеком интересной профессии; 

— экскурсия в школьную столовую; 

— экскурсия в библиотеку; 

— экскурсия в художественный музей; 

— темы проектов: «Как создаётся произведение искусства», «Что и как 

производят на заводе», «Трудовые награды в моей семье». 

Как товары производят 
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Чтобы товары появились, нужны материалы, инструменты, а также 

мастера, которые бы сделали товар. 

Всё, что необходимо для производства товаров, — ресурсы. Природные 

ресурсы — материалы, которые даёт природа: земля, вода, растения и 

животные. Материальные ресурсы — это оборудование, инструменты и 

материалы, сделанные руками человека, необходимые для производства 

товаров. Трудовые ресурсы — это мастера, люди, которые создают товары. 

Важность труда людей разных профессий. 

Производители — люди, которые создают (производят) товары. 

Продукт труда одного производителя может быть ресурсом для производства 

другого товара. Фабрика, завод — места, где производят товары. 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

— прогулка в парк за природным материалом; 

— изготовление изделий из природного материала для подарка; 

— игры: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Супермаркет», 

«Ярмарка»; 

— экскурсия в магазин; 

— экскурсия на почту; 

— проекты: «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб к нам на стол 

пришёл», «Родословная книжечки» и т. д.; 

— рисование на темы проектов. 

3. Тематическое планирование курса «Экономика: первые шаги»   

1 класс 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Я и моя семья 4 

2.  Моё и чужое 4 

3.  Почему люди трудятся 6 

4.  Все работы хороши 16 

5.  Резервные уроки 3 

 Итого 33 

2 класс 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Что нам нужно для жизни 7 

2.  Хочу, могу и надо 6 

3.  Как услуги и товары исполняют желания 17 

4.  Резервные уроки 4 

 Итого 34 

3 класс 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Жила-была денежка 7 

2.  У всякого товара цена есть 4 

3.  Что нужно знать, чтобы товары покупать? 5 

4.  Доход не бывает без хлопот 10 

5.  «Дом невелик, да лежать не велит» 8 

 Итого 34 

4 класс 
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№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Богатство и бедность 10 

2.  Труд – основа жизни 12 

3.  Как товары производят 10 

4.  Резервные уроки 2 

 Итого 34 

Спортивно-оздоровительное направление: целью работы является 

привитие детям привычек здорового образа жизни, их гармоничного 

психофизического развития, формирования мотивации к сохранению 

здоровья. Методами и формами реализации выступают ведение 

просветительской работы, информирование о полезных и вредных 

привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее 

проявлениях: походы, экскурсии, подвижные игры, «Веселые старты», «Дни 

здоровья», спортивные соревнования, а также беседы по охране здоровья, 

использование физкультминуток и игровых моментов на уроках. 

3.5.4. Волейбол 

1. Планируемые результаты курса «Волейбол» 

 В процессе обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является 

формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Предметные результаты:  

 формирование первоначальных представлений о значении спортивно-

оздоровительных занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и 

социализации в обществе;  

 овладение умениями организовывать собственную деятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные 

привычки, подвижные игры и т.д.). 

2. Содержание программы курса «Волейбол» 

Пограмма внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению «Волейбол» предназначена для учащихся 1-

4 классов.  

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке учащихся. 

1. Правила     поведения     на    занятиях.     Спортивный     костюм     

и    обувь. Предупреждение травматизма. Гигиена юного спортсмена. 
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2. Правила   игры.    Индивидуальные, групповые и командные 

действия. 

Судейская терминология. 

 

 

3. Общая и специальная физическая подготовка. 

Строевые упражнения. Общеразвивающие  упражнения без 

предметов: в различных исходных, положениях на месте и в движении, 

круговые движения прямыми    и    согнутыми    руками, отведение рук назад    

пружинящими движениями; сгибание  и разгибание пальцев рук; сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа, взаимное сопротивление в парах. 

Общеразвивающие упражнения с предметами: с набивными мячами 

(массой 0,5-2    кг), со скакалками, гимнастическими палками, обручами. 

Бег: ускорения   до   40   м; повторный бег 3-4x10-20 м; эстафеты; старты из   

различных исходных положений. Прыжки: в  длину с места, с разбега; 

тройной с места, с разбега; в высоту с места, с разбега; выпрыгивание вверх 

из приседа, полуприседа. Метание теннисного мяча в цель и на 

дальность. 

Акробатические упражнения: перекаты в группировке вперед и 

назад, в стороны; кувырки вперед, назад, в стороны; стойка на лопатках, 

на голове, на руках. Подвижные игры: с бегом, прыжками, с мячом, без 

мяча, на внимание. Эстафеты. 

4.Техника игры. Техника игры в нападении. 

Стойки.   Перемещения.   Прыжки.   Верхняя   передача   мяча  двумя  

руками. 

Подачи мяча: нижняя прямая и боковая, верхняя прямая. Нападающие 

удары. 

Техника игры в защите. Прием мяча сверху и снизу. Нижняя 

передача мяча двумя руками. Блокирование: одиночное, парное. 

5.Тактика игры. Тактика нападения. Индивидуальные действия: 

выбор места и способа передачи и подачи; нападающий удар. Групповые 

действия. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: прием подачи и 

нападающих ударов. Блокирование: выбор способа. Страховка. 

6.Инструкторская и судейская практика. Проведение разминки. 

Судейство игр в своей и младших группах. 

Формы проведения занятий и виды деятельности 

Однонаправленные занятия Посвящены только одному из компонентов 

подготовки волейболиста: техническому, 

тактическому или физическому 

Комбинированные занятия Включают два-три компонента в различных 

сочетаниях: техническая и физическая 

подготовка; техническая и тактическая 

подготовка; техническая, физическая и 
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тактическая подготовка 

Целостно-игровые занятия Построены на учебной двусторонней игре в 

волейбол по упрощённым правилам, с 

соблюдением основных правил 

Контрольные занятия Приём нормативов у занимающихся, 

выполнение контрольных упражнений 

(двигательных заданий) с целью получения 

данных об уровне технико-тактической и 

физической подготовленности занимающихся 

 

3.Тематическое планирование по курсу «Волейбол» 

 
№ Тема занятия 1 2 3 4 

1.  Стойка игрока (исходные положения). Разучивание 

перемещения в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперёд 

1 1 1 1 

2.  Перемещение в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперёд 

1 1 1 1 

3.  Разучивание сочетания способов перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки вверх) 

1 1 1 1 

4.  Эстафеты с различными способами перемещений 1 1 1 1 

5.  Верхняя передача мяча над собой. Разучивание 

верхней передачи мяча у стены 

1 1 1 1 

6.  Верхняя передача мяча в парах. Верхняя передача 

мяча у стены, в парах, через сетку 

1 1 1 1 

7.  Верхняя прямая подача с середины площадки 1 1 1 1 

8.  Нижняя передача мяча у стены, в парах 1 1 1 1 

9.  Приём мяча с подачи у стены. Подача и приём мяча в 

парах 

1 1 1 1 

10.  Подача и приём мяча через сетку в парах с середины 

площадки 

1 1 1 1 

11.  Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой 

нападающий удар 

1 1 1 1 

12.  Совершенствование приёма мяча с подачи и в защите 1 1 1 1 

13.  Одиночное блокирование и страховка 1 1 1 1 

14.  Верхняя, нижняя передача двумя руками назад 1 1 1 1 

15.  Командные тактические действия в нападении и 

защите 

1 1 1 1 

16.  Страховка при блокировании 1 1 1 1 

17.  Совершенствование техники верхней, нижней 

передачи 

1 1 1 1 

18.  Прямой нападающий удар 1 1 1 1 

19.  Совершенствование верхней прямой подачи 1 1 1 1 

20.  Совершенствование приёма мяча с подачи и в защите 1 1 1 1 

21.  Одиночное блокирование 1 1 1 1 
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22.  Индивидуальные тактические действия в нападении 1 1 1 1 

23.  Закрепление техники верхней передачи 1 1 1 1 

24.  Верхняя прямая подача 1 1 1 1 

25.  Закрепление техники приёма мяча с подачи 1 1 1 1 

26.  Индивидуальные тактические действия в защите 1 1 1 1 

27.  Закрепление техники верхней передачи 1 1 1 1 

28.  Закрепление техники приёма мяча с подачи 1 1 1 1 

29.  Перемещения 1 1 1 1 

30.  Подвижные игры и эстафеты 1 1 1 1 

31.  Прямой нападающий удар 1 1 1 1 

32.  Игровое занятие 2 3 3 3 

 Итого 34 34 34 34 

 
3.5.5. Общая физическая подготовка 

1. Результаты освоения курса «ОФП» 

Ожидаемый результат: 

- у выпускника начальной школы выработана потребность к 

систематическим занятиям физическими упражнениями и подвижными 

играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении; 

- младший школьник сознательно применяет физические упражнения 

для повышения работоспособности, организации отдыха и укрепления 

здоровья; 

-обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

- умение работать в коллективе. 

Личностными результатами являются следующие умения: 

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

-оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

-выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать. 

2. Содержание курса «ОФП»  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на 

формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие 

физических навыков. Это способствует появлению желания общаться с 

другими людьми,  к занятиям спортом, интеллектуальными видами 

деятельности, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм 

заданий, игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. 

Совместное с учителем выполнение алгоритма – это возможность научить 

обучающегося автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то 

алгоритму. 
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Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – 

это неотъемлемая часть любой национальной культуры. В «Подвижные 

игры» вошли: народные игры, распространенные в России в последнее 

столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, 

таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию 

физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как 

быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, 

память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать 

форму состязаний, соревнований между командами. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от 

простого к сложному, а детям - знакомиться с играми, которые 

соответствуют их возрастным способностям. Детям 6-7 лет присуще 

постоянно находиться в движении, поэтому учебный материал в этих классах 

простой и легко запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их 

потребность в движении. А вот для обучающихся 8-10 лет, помимо 

движения, нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с историей и 

играми различных народов, они не только развиваются физически, но еще и 

развивают свой кругозор. 

Нужно стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, 

акробатов или людей спорта, а лишь здоровых, уравновешенных физически и 

нравственно людей. 

Раздел «Русские народные игры» 

Знакомство с играми своего народа, развитие физических способностей 

детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитание уважительного 

отношения к культуре родной страны. На первом занятии проводится 

знакомство с историей русской игры. 

Раздел «Игры народов России» 

Разнообразие игр различных народов, проживающих в России. 

Развитие силы, ловкости и физических способностей. Толерантность при 

общении в коллективе. 

Раздел «Подвижные игры» 

Совершенствование координации движений. Развитие быстроты 

реакции, сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. 

Воспитание инициативы, культуры поведения, творческого подхода к игре. 

Раздел «Эстафеты» 

Правила эстафет. Развитие быстроты реакций, внимания, навыков 

передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во 

все занятия). Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, 

духовному и социальному здоровью: режим дня, личная гигиена, физические 

упражнения, отказ от вредных привычек, самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом.  

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого 

риска и правил безопасности в различных местах занятий: спортивная 
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площадка, спортивный зал. Оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами спорта. 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование по курсу «ОФП» 

1 класс 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Игры на взаимодействие между учащимися 12 

2.  Игры на развитие двигательных качеств 21 

 Итого 33 

 

2 класс 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Игры с элементами легкой атлетики 11 

2.  Игры с элементами ритмической гимнастики 11 

3.  Подвижные игры 12 

 Итого 34 

 

3 класс 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Игры с элементами легкой атлетики 11 

2.  Игры с элементами ритмической гимнастики 11 

3.  Подвижные игры 12 

 Итого 34 

 

4 класс 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Игры с элементами легкой атлетики 11 

2.  Игры с элементами ритмической гимнастики 11 

3.  Подвижные игры с элементами спортивных игр 12 

 Итого 34 

 

Общекультурное направление: целью работы является привитие 

эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих спо-

собностей, чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию различных 

организацию выставок детского рисунка, конкурсов, тематических занятий, 

участие в конкурсах, игры-путешествия, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, 

беседы. 

3.5.6. Народное музыкальное творчество 

Программа курса «Народное музыкальное творчество» предназначена 

для учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы.  

Планируемые результаты курса «Народное музыкальное 

творчество» 
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За период обучения дети должны овладеть объемом знаний и навыков, 

предлагаемых данной программой: 

- повышение культурного воспитания, культурного уровня 

- развитие  музыкально-художественного вкуса 

- умение применять теоретические знания в исполнительской практике 

 

Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности чувство       

гордости за свою Родину, российский народ и историю России,                 

осознание своей этической и национальной принадлежности;  

2. формирование ценностей многонационального российского               

общества; 

3. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4. развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

5. наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к               

духовным ценностям 

          Предметные результаты: 

1. знание жанров отечественного народного устного и музыкального       

творчества, обрядов и народных праздников; 

2. знание особенностей исполнения народных песен, танцев,      

наигрышей; 

3. знание специфики средств выразительности музыкального      

фольклора; 

4. знание музыкальной терминологии; 

5. умение анализировать устный, музыкальный и танцевальный      

фольклор; 

6. умение применять теоретические знания в исполнительской                

практике. 

2. Содержание курса «Народное музыкальное творчество» 

Виды занятий  по курсу «Народное музыкальное творчество»: 

–  рассказ/беседа на одну из тем (народный календарь, жанры русского 

фольклора, традиционный русский быт и уклад жизни); 

–   слушание и восприятие музыки, видео просмотр обрядовых действ; 

– практическое освоение различных жанров устного, песенного, 

инструментального и хореографического фольклора; 

– постановка фольклорных композиций согласно тематическому плану; 

– музыкально-фольклорные игры; 

– посещение фольклорных праздников. 

 Занятия построены на сочетании различных видов деятельности, 

включающих практические и творческие задания (слушание, видео просмотр, 

пение, игра на народных инструментах и др.). Частая смена видов 

деятельности позволяет сохранить работоспособность детей, остроту 

восприятия материала. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от руководителя 
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применения различных подходов к детям, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровня подготовки. 

Особенности программы «Народное музыкальное творчество» связаны 

с цикличностью народного земледельческого календаря, с повторностью и 

периодичностью обрядов и приуроченных песен; с повторностью 

передаваемых из поколения в поколение семейно-бытовых обрядов и песен.  

Методика работы, предложенная в программе, универсальна и может 

работать на любом локальном стиле традиционной культуры. Она включает в 

себя конкретные формы разнообразной практики, которые позволяют в 

полном объёме, комплексно изучить традиционную культуру любой 

этнографической местности, реализовать методику музыкально-

эстетического воспитания детей посредством фольклора. Содержание 

программы, основанное на изучении традиционного фольклора, позволяет 

детям не только освоить необходимый программный материал, но и осознать 

себя наследниками национальных традиций. 

3.Тематическое планирование «Народное музыкальное творчество» 
№ 

п.п. 

Темы занятий Кол-во часов 

 1 2 3 4 

1.  Народный календарь, осень 3 3 3 3 

2.  Быт и уклад 3 3 3 3 

3.  Материнский фольклор 1 1 1 1 

4.  Музыкально-фольклорные игры 2 2 2 2 

5.  Народный календарь, зима 1 1 1 1 

6.  Народный календарь – зимние обряды 2 2 2 2 

7.  Народный календарь – зимне-весенние традиции 4 4 4 4 

8.  Народный календарь – весна 3 3 3 3 

9.  Народный календарь – весенние традиции и обряды 1 1 1 1 

10.  Быт и уклад. Народный костюм 3 3 3 3 

11.  Детский фольклор 2 2 2 2 

12.  Музыкально-фольклорные игры 4 4 4 4 

13.  Жанры народной музыки 3 3 3 3 

14.  Фольклорные традиции своего региона 2 2 2 2 

  34 34 34 34 

 

3.5.7. Современный бальный танец 

1. Результаты освоения курса «Современный бальный танец» 

Личностные результаты:  

1.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

в положительном отношении обучающихся к занятиям музыкально- 

двигательной деятельностью. 

2.  Накопление необходимых знаний. 

3.Умение использовать ценности танцевальной культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

4.Достижение личностно значимых результатов в музыкальном 

физическом совершенстве. 
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5.Раскрытие и реализация своих творческих способностей. 

3.4 Система отслеживания результатов. 

 Проверкой полученных знаний является итоговые занятия, срезы, 

концертная и конкурсная деятельность в течении всего года 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать темы: 

1. Направления современного танца. 

2. Позиции, положения рук. 

3. Позиции, положения ног. 

4. Правила исполнения разученных упражнений, движений. 

5. Порядок исполнения движений в танцевальных композициях. 

Уметь исполнять: 

1.Танцевальные шаги, проходки, пробежки. 

2.Упражнения разминки: 

- для головы и плечевого пояса; 

- для рук; 

- для корпуса; 

- для ног; 

- прыжки; 

- для растяжки мышц; 

3.Основные элементы: 

- для ног; 

- для рук; 

- для развития координации; 

4. Танцевальные композиции: 

Ча-ча-ча 

Самбо 

Вальс 

Квик-степ 

Диско. 

2. Содержание курса «Современный бальный танец» с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Часть 1. Теоретические знания. 
Тема 1.1. Направления современного танца. 

Тема 1.2. История возникновения стиля Диско. 

Часть 2. Практические знания. 
Тема 2.1. Позиции, положения рук. 

Тема 2.2. Позиции, положения ног. 

Тема 2.3. Танцевальные шаги, проходки, пробежки. 

Тема 2.4. Упражнения разминки: 

         - для головы и плечевого пояса; 

         - для рук; 

         - для корпуса; 

         - для ног; 
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         - прыжки; 

         - для растяжки мышц; 

Тема 2.5. Основные элементы: 

         - для ног; 

         - для рук; 

         - для развития координации; 

Тема 2.6. Танцевальные композиции 

 Медленный вальс 

Методы организации работы: 
- наглядные (демонстрация педагога, демонстрация видео-материала); 

- словесные (объяснение, беседа, рассказ, дискуссия); 

- практический (разучивание элементов, упражнений, движений, танцев 

Формы работы:   групповая, коллективная, индивидуальная. 

 

3. Тематическое планирование по курсу «Современный бальный танец» 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во час 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1.  История Бального танца. Направления 

современного бального танца 

1 1 1 1 

2.  Позиции, положения рук. 1 1 1 1 

3.  Позиции, положения ног. 1 1 1 1 

4.  Постановка корпуса. 1 1 1 1 

5.  Танцевальные шаги, проходки, пробежки. 1 1 1 1 

6.  Упражнения разминки для головы и плечевого 

пояса 

1 1 1 1 

7.  Упражнения разминки для рук 1 1 1 1 

8.  Упражнения разминки для корпуса 1 1 1 1 

9.  Упражнения разминки для ног 1 1 1 1 

10.  Упражнения разминки: прыжки 1 1 1 1 

11.  Упражнения разминки для растяжки мышц 1 1 1 1 

12.  Основные элементы для ног 1 1 1 1 

13.  Основные элементы для рук 1 1 1 1 

14.  Основные элементы для развития координации 1 1 1 1 

15.  Основные элементы вращения 1 1 1 1 

16.  Танцевальные композиции 1 2 2 2 

17.  Вальс 5 5 5 5 

18.  Ча-ча-ча 3 3 3 3 

19.  Диско 3 3 3 3 

20.  Самбо 3 3 3 3 

21.  Квик-степ 3 3 3 3 

 Итого 33 34 34 34 

 

3.5.8. Декоративно-прикладное искусство 

1. Результаты освоения курса «Декоративно-прикладное искусство» 

В результате освоения курса обучающимися будут достигнуты 

следующие результаты 

1. Формирование трудовой, художественной культуры. 

2. Расширение и обогащение трудового  практического опыта учащихся. 



256 

 

3. Формирование положительной мотивации к труду. 

 

 

 

 
2. Содержание курса «Декоративно-прикладное искусство» с указанием 

форм организации и видов деятельности 

Вводная беседа 

Распорядок занятия. Правила поведения. Что ребята будут 

изготавливать на занятиях, чему научатся. Показ образцов вязания, изделий.  

Воздушная петля 

Вязание крючком начинается с одной петли. Её образуют на конце 

нити, идущей от клубка. Петлю зажимают в левой руке между большим и 

указательным пальцами. Рабочую нить кладут на указательный палец левой 

руки. В правой руке держат крючок (как карандаш), вводят его в петлю, 

захватывают нить и протягивают в неё – образовалась первая петля, 

называется воздушная.  

 Все последующие петли вяжут точно так же, отчего образуется из 

воздушных петель – основа для будущего узора. 

Подставка «Солнышко» 

Набрать цепочку из 50 воздушных петель. Нить обрезать. На концах 

цепочки выполнить узелки. Таким образом связать 60 цепочек. Каждую 

цепочку сложить пополам и получившийся петлей обернуть картонный круг 

в произвольном порядке.  

Столбики без накида 

Свяжите цепочку из 16 петель. 

1-й ряд – введите крючок в 3-ю петлю цепочки, не считая петлю на 

крючке, накиньте на него рабочую нить, т.е. сделайте 1 накид, протяните его 

через петлю цепочки, затем сделайте еще накид и протяните его через обе 

петли, находящиеся на крючке. И так из каждой петли цепочки. Должно 

получиться 14 столбиков, 1 воздушная петля для подъема (кромочная).  

2-й ряд – из каждой петли основания вяжите по 1 столбику без накида, 

вводя крючок под обе нити петли основания, всего 14 столбиков.  

3-й ряд – узор повторяйте со 2-го ряда и каждый раз, провязав ряд, 

внимательно пересчитывайте столбики – их должно быть 14.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Начинающие вязальщицы нередко теряют столбики с 

краев полотна или вывязывают лишние. Чаще всего это происходит в тот 

момент, когда вяжут 1-й столбик: крючок следует вводить в 1-ю петлю 

основания – она касается петли, из которой связана кромочная. Если 

ошибочно ввести крючок не в 1-ю, а во 2-ю, то в ряду станет на один столбик 

меньше, а если ввести в ту, из которой вывязана кромочная, появится 

лишний.  

Столбик с накидом 

Свяжите цепочку из 17 петель. 

1-й ряд – 1 накид, введите крючок в 4-ю петлю цепочки, не считая 
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петлю на крючке, вытяните петлю из рабочей нити, сделайте накид, 

протяните его через петлю и накид, протяните его через обе петли на крючке. 

И так из каждой петли цепочки; 2 воздушные петли для подъема.  

2-й ряд – вяжите столбики с накидом из каждой петли основания, вводя 

крючок под обе нити. 

3-й ряд – узор повторяйте со 2-го ряда. 

Столбик с двумя накидами 

Столбики с двумя и более накидами выполняются точно так же, только 

перед тем, как ввести крючок в петлю основания, на него набрасывают 2 

накида, затем, вытянув петлю из основания, делают накид и протягивают его 

через 2 петли на крючке, затем опять набрасывают накид и протягивают еще 

через 2 петли на крючке, деле делают накид и протягивают через оставшиеся 

петли 2.  

Вязание квадратного полотна 

Свяжите цепочку из 4 воздушных петель. Замкните ее в круг 

полустолбиком. 

1-й ряд (из центра колечка) – 1 столбик без накида, 1 воздушная петля, 

и так чередуйте, пока не свяжите 4 столбика без накида и 4 воздушные петли. 

Ряд должен закончиться 1 воздушной петлей. Соедините ее с началом ряда 

полустолбиком. Отметьте воздушные петли цветной нитью – это начало 4 

осевых линий, где будут прибавления.  

2-й и все последующие ряды – на каждой воздушной петле 

предыдущего ряда вяжите по 2 столбика без накида и между ними 1 

воздушную петлю, а на каждой петле основания выполняйте по 1 столбику 

без накида.  

Принцип вязания треугольного, квадратного, пятиугольного полотна 

один и тот же: работу начинают с цепочки из воздушных петель, число 

которых соответствует количеству сторон полотна, затем, провязав 1-й ряд, 

отмечают начало осевых линий – их столько же, сколько сторон, и вяжут, 

делая в каждом ряду прибавления на осевых линиях.  

Вязание полотна в форме круга 

Начало вязания – цепочка из 4 воздушных петель. Замкните ее в круг 

полустолбиком – получилось колечко. 

1-й ряд – 8 столбиков без накида из центра колечка. 

2-й ряд – на каждой петле основания по 2 столбика без накида. 

3-й ряд – на 1-й петле 1 столбик без накида, на следующей – 2 столбика 

без накида и т.д. 

4-й ряд – на 1-й и 2-й петлях по 1 столбику без накида, на следующей – 

2 столбика без накида и т.д., т.е. расстояние между прибавлениями – 2 

столбика без накида. В следующих рядах этот промежуток постепенно 

увеличивайте до 3, 4 и более столбиков.  

Учимся читать схемы 

Чтение схем в различных журналах. 

Самостоятельная работа 

Выполнение работ, выбранных учащимися, под контролем учителя. 
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Подготовка к выставке. Итоговое занятие. 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование курса «Декоративно-прикладное 

искусство» 
№ 

п.п. 

Тема Кол-во час 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1.  Вводная беседа 1 1 1 1 

2.  Воздушные петли 1 1 1 1 

3.  Столбик без накида 2 2 2 2 

4.  Столбик с накидом 2 2 2 2 

5.  Принцип вязания квадрата 3 3 3 3 

6.  Принцип вязания круга 3 3 3 3 

7.  Принцип вязания многоугольника 3 3 3 3 

8.  Учимся читать схемы 7 7 7 7 

9.  Творческий проект 10 11 11 11 

10.  Итоговое занятие 1 1 1 1 

  33 34 34 34 

 

3.6. Программа духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования (далее - Программа) 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе Школы, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику. 

2.6.1.Цель и задачи духовно-нравственного  

развития обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития обучающихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая 

поддержка становления и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовнонравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью: 
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в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих (базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата. 

в области формирования социальной культуры: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку 

и культуре;  

формирование чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

в области формирования семейной культуры: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и 

устоям.  

Программа направлена на организацию нравственного уклада 

школьной жизни, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.  

Программа реализуется Школой в едином воспитательном 

пространстве с привлечением родительской общественности и социальных 

партнеров:  Дома культуры, школы  искусств, детского  сада, детского  дома, 

сельской  амбулатории, администрации сельского совета, совета ветеранов, 

ООО «Магистральное», районного  краеведческого  музея. 

2.6.2. Основные направления работы по 

духовнонравственному развитию обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых раскрывает одну из 

существенных сторон духовнонравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и  

обеспечивает  усвоение их обучающимися. 
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Организация духовнонравственного развития обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. воспитание нравственных чувств, этического сознания и 

духовно-нравственного поведения 

Ценности: духовный мир человека,  нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития 

положен принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он 

предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно 

интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе 

духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 
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нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет 

огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в 

человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для 

этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей 

семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых. 

2.6.3. Планируемые результаты воспитания 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития 

обеспечивает  присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта,  эмоциональноценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте 

формирования  самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы обеспечивается достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности; 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты  распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
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социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовнонравственного развития – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты 

(социальные компетенции): 
воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

– положительное отношение и любовь к близким, к 

своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

– опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, 

семье 

воспитание 

нравственных 

чувств, этического 

сознания и духовно-

нравственного 

поведения 

– неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  

– уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим 
воспитание – положительное отношение к учебному труду;  
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трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

– первоначальные навыки трудового сотрудничества 

со сверстниками, старшими детьми и взрослыми 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

– первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире;  

– первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей 

 

В результате  развития социальных компетенций сформируются 

следующие модели поведения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными отклонениями): 
Общие показатели 

модели поведения 

• соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений, проявление доброжелательности, 

взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

• активное участие в альтруистической деятельности, 

проявление самостоятельности, инициативы, лидерских 

качеств 

Коммуникативная 

модель поведения 
Стандартные коммуникативные ситуации: встреча, 

приветствие, установление контакта, обращение, знакомство, 

прощание, расставание, извинение, поздравление, 

запрещение, отказ, замечание, побуждение, соболезнование, 

комплимент. 

Коммуникативные сферы: общение со знакомыми, 

незнакомыми; со сверстниками и старшим поколением; 

общение в семье, с учителем; в транспорте, на улице, в 

магазине, в транспорте; деловое общение, общение с 

официальными лицами 

Модели поведения в 

условиях морального 

выбора 

Соответствие морального сознания моральному действию. 

Представление о социальной справедливости (основанное на 

идее равенства).  

Модель поведения «реципрокного человека», которая связана 

с общественно-гуманистической направленностью личности. 

Модель поведения «экономического человека», связанная с 

эгоистически-прагматической направленностью личности. 

Модель 

толерантного 
поведения 

Толерантное поведение предполагает следующие 

проявления: способность ребенка видеть в другом носителя 

других ценностей, логики, мышления, других форм 

поведения, а также осознание его права быть другим; 

способность и умение видеть другого изнутри и видеть мир с 

двух позиций: своей собственной и его. 

Модель гуманного 

поведения 
Гуманное поведение характеризуется следующими 

признаками: 

• сочувствие, уважение, желание прийти на помощь 

окружающим людям; 
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• желание и умение приветливо обращаться с окружающими 

людьми, вежливо ответить на просьбу или предложение, 

деликатно отклонить нежелательное предложение; 

• желание делать приятное для сверстников (коллектива и 

отдельного сверстника); 

• способность прислушиваться к общественному мнению и 

руководствоваться в своих действиях общественными 

мотивами, получая при этом личное удовлетворение. 

 

2.6.4. Формы организации работы по духовно-нравственному развитию 
Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности:  
любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

межэтнический мир, 

свобода, личная и 

национальная 

ответственность, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского общества; 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство 

Элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах;  

представления о 

символах государства – 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Алтайского 

края;  

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении;  

элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России;  

интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе;  

уважительное отношение 

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения;  

ценностное отношение к 

своему национальному 

языку и культуре;  

начальные представления 

о народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации (на 

плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных учебным 

планом);  

ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения учебных предметов);  

ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр,  

просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

изучения учебных предметов);  
знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 
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элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов;  

интерес к 

государственным 

праздникам и важнейшим  

событиям в жизни России, 

Алтайского края, 

Тальменского района, п. 

Среднесибирского;  

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

посёлка; 

любовь к школе, посёлку, 

району, краю, народу, 

России;  

уважение к защитникам 

Родины;  

умение отвечать за свои 

поступки;  

негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей 

значением государственных 

праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвящённых 

государственным 

праздникам);  

посильное участие в 

социальных проектах и 

практиках; 
участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими;  
знакомство с особенностями 

культур народов России (в 

процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников);  

участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма; 

участие во встречах с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны  и 

тружениками тыла 

воспитание 

нравственных чувств, 

этического сознания и 

духовно-нравственного 

поведения 

Ценности:  
нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

Первоначальные 

представления о базовых 

национальных 

российских ценностях;  

различение хороших и 

плохих поступков;  

представления о правилах 

поведения в школе, дома, 

на улице, в населённом 

пункте, в общественных 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности: 
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достоинство, почитание 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, забота о 

продолжении рода, 

свобода совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовности, религиозной 

жизни человека и 

общества, о светской 

этике 

местах, на природе;  

элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, 

в истории и культуре 

нашей страны;  

уважительное отношение 

к родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

и младшим;  

установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому;  

знание правил вежливого 

поведения, культуры 

речи, умение 

пользоваться 

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным;  

стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и анализировать 

его;  

представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы;  

отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, 

грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании 

художественных фильмов 

и телевизионных передач 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки, отражающие 

культурные и духовные 

традиции народов России);  

участие во внеурочных 

мероприятиях, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия;  

ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и 

плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных людей);  

усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе 

класса и школы – овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе; 

получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье  

(участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях);  

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в 

процессе проведения 
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открытых семейных 

праздников, выполнения и 

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) творческих 

проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями) 

воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Ценности:  

уважение к труду;  

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине;  

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества;  

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников;  

элементарные 

представления об 

основных профессиях;  

ценностное отношение к 

учёбе как виду 

творческой деятельности;  

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества;  

первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при разработке 

и реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов;  

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность 

инастойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий;  

умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте;  

бережное отношение к 

Приобретение опыта получение 

первоначальных представлений 

о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения 

учебных предметов и 

проведения внеурочных 

мероприятий;  

участие в экскурсиях по селу для 

ознакомления с различными 

видами труда, профессиями (в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных 

профессий на базе школьного 

профориентационного музея); 

знакомство с профессиями своих 

родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участие в 

профориентационном 

месячнике, 
получение первоначальных 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно - ролевых 

экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий: праздники 

труда, ярмарки, конкурсы); 

формирование  уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду (посредством 
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результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным 

вещам;  

отрицательное отношение 

к лени и небрежности в 

труде и учёбе, 

небережливому 

отношению к результатам 

труда людей 

презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирования творческого 

учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 
освоение навыков творческого 

применения знаний, полученных 

при изучении учебных 

предметов на практике (в 

рамках внеурочной и урочной 

деятельности  участие  в 

разработке и реализации 

различных проектов); 
приобретение начального опыта 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов (трудовые акции, 

деятельность школьных  

трудовых и творческих 

общественных объединений 

как младших школьников, так 

и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное 

время); приобретение умений и 

навыков самообслуживания в 

школе и дома;  

участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни 

воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Ценности:  

красота, гармония, 

Представления о 

душевной и физической 

красоте человека;  

формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества;  

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (в ходе 

изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам);  

ознакомление с эстетическими 
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духовный мир человека, 

эстетическое развитие, 

художественное 

творчество 

концертам, выставкам, 

музыке; интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством;  

стремление к опрятному 

внешнему виду. 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами (в ходе изучения 

дисциплин, в системе  

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение 

конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок);  

освоение навыков видеть 

прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в 

пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в 

различную погоду;  

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие 

в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе; развитие 

умения понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы;  

освоение навыков видеть 

прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства (участие в 

выставках декоративно-

прикладного искусства, в 

беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх);  

развитие умения различать 

добро и зло, отличать красивое 

от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного;  

получение первоначального 

опыта самореализации в 
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различных видах творческой 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества (на уроках 

технологии, в школе искусств 

в кружках художественно-

эстетического направления); 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая посещение 

объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и 

созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ;  

получение элементарных 

представлений о стиле одежды 

как способе выражения 

душевного состояния 

человека;  

участие в художественном 

оформлении помещений 

Получают первоначальные 

представления о значении 

общения для жизни человека , о 

правилах эффективного , 

бесконфликтного, безопасного 

общения (процессе изучения 

учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, 

встреч со специалистами) 

Получают первоначальные 

представления о безопасном 

общении в Интернете,  о 

современных технологиях 

коммуникации (в процессе 

изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных 

часов, встреч со 

специалистами и др.) 

Осваивают элементарные 

навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со 
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сверстниками-представителями 

разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, 

культуры и образа жизни( в 

процессе бесед, народных игр, 

организации национально-

культурных праздников) 

 

Формы и методы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития, поскольку уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, в главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, в Законе 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся  школьного возраста основана на следующих 

принципах: 
совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются такие формы работы, как: родительское 

собрание, родительская конференция, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития обучающихся; 
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реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных 

с программой духовно-нравственного развития и одобренных 

педагогическим советом школы; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития в школе. 

Основные направления организации работы школы с семьёй: 

паспортизация семей и детей группы «социального риска», 

воспитанников детского дома; 

составление характеристик данной категории семей;  

организация углублённой диагностики (педагогической, социально-

педагогической и психологической) по комплексному изучению семьи и 

детей, воспитывающихся в ней;  

использование оптимальных форм и методов в дифференцированной 

групповой и индивидуальной работе с детьми и семьёй данной категории;  

повышение педагогической компетентности родителей и 

воспитательного потенциала семьи, воспитание ответственного родительства 

через разработку классными руководителями программ родительского 

образования для каждого класса, построенных с учётом результатов 

диагностики, особенностей социума; 

организация совместной социально значимой деятельности и досуга 

родителей и детей; 

выявление и использование в практической деятельности позитивного 

опыта семейного воспитания, повышения престижа функционально 

состоятельных семей;  

активное включение родителей в процесс формирования социального 

опыта у детей, коммуникативных навыков и умений, гармонизации 

родительско-детских отношений, формирования и развития культуры 

семейных отношений. 

Специалисты школы (учителя, социальный педагог, педагог-психолог), 

родители и обучающиеся являются непосредственными субъектами 

реализации намеченной программы, а родители, кроме того, одним из 

заказчиков образовательных услуг. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

– организация исследования родителями (целенаправленного 

изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 

содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, 

психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 

способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 

обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, 

своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 



273 

 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными, близкими и 

партнёрами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей регулируются планами воспитательной 

работы классных руководителей. 

Актуальность родительского образования в современных условиях 

подчеркивается «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», «Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», в которых представлен 

приоритет семьи в воспитании детей. 

С целью избежания  ошибок семейного воспитания, устранения 

снижения воспитательного потенциала в школе реализуется краевая 

«Программа ответственного родительства». 

Главной целью данной  программы является повышение психолого-

педагогической, правовой и коммуникативной компетентности родителей, 

связанных с решением задач воспитания и успешной социализации 

обучающихся. 

Данная цель предполагает решение следующих задач для педагогов: 

1. Развитие готовности родителей к решению вопросов, связанных со 

знанием основ детской психологии и педагогики, правовых вопросов, 

ознакомление с современными подходами воспитания жизнестойкости и 

позитивного отношения к жизни у детей и подростков, информированности в 

области получения разного вида психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ 

в образовательной среде. 

2. Развитие готовности родителей к осуществлению воспитания 

посредством социального партнёрства школы, семьи, других субъектов 

социализации: учреждений социальной защиты, медицинский учреждений, 

учреждений культуры, спорта и др. 

3. Оказание методической помощи родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с воспитанием и успешной 

социализацией детей. 

Классный руководитель может варьировать тематику и количество 

часов в зависимости от поставленных целей и выявленных проблем. 
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ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ 

«ШКОЛА ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА» 

ОСНОВЫ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

 

№ п/п Тематика занятий (начальное общее образование) Количество 

часов 

1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в 1 класс  1 

2. Формирование личности в младшем школьном возрасте 1 

3. Влияние здорового образа жизни на младшего школьника 1 

4. Как родителям помочь ребенку в учебе 1 

5. Игра как форма совместной деятельности детей и родителей 1 

6. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения 

младшего школьника 

1 

7. Мир интересов и увлечений младшего школьника 1 

8. Книга в семье и духовное развитие ребенка 1 

9. Самооценка и ее влияние на личность младшего школьника 1 

10. Воспитание коллективизма в начальной школе 1 

11. Детская агрессивность и ее причины 1 

12. Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение: «за» и 

«против» 

1 

13 Ошибки семейного воспитания. Десять ошибок семейного 

воспитания, которые все когда-нибудь совершали 

1 

14 Компьютер: помощник или враг? 1 

15 Диагностика стилей родительского поведения. Заполнение 

анкеты и ее анализ. 

2 

16 Анализ уровня развития воспитательного потенциала семьи 2 

ИТОГО  18  

 

2. 7. 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; 

пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

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 умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении  начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным способом формирования культуры здорового и 

безопасного образа  жизни является направленная и организуемая взрослыми 

(учителем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в школе, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 
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варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает 

и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и школе. 

При выборе стратегии воспитания культуры здорового и безопасного 

образа жизни учитываются психологические и психофизические 

характеристики возраста. Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни – необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей  работы школы, требующий соответствующей 

организации всей её жизни, включающий инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического  климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является также 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

2.6.1. Цель, задачи и планируемые результаты деятельности, 

обеспечивающей формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель программы 

Основная цель настоящей программы – является социально-

педагогическая поддержка  в сохранении и укреплении физического, 

психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с учетом их возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
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соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам,  способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 

поведении  и поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически 

культурного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к 

природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе 

с выполнением различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 
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овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Ценностные ориентиры 

Концептуальные основы программы: 

Школа является особым пространством, в рамках которого происходит 

формирование социально адаптированной личности, её профессиональное, 

социальное и гражданское самоопределение. В ней формируется и самая 

важная, базовая характеристика, обеспечивающая реализацию всех 

остальных, - здоровье. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - 

это состояние полного физического, духовного и социального благополучия.  

Физическое здоровье: 

это совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде 

(педагогическое определение); 

это состояние роста и развития органов и систем организма, основу 

которого составляют морфологические и функциональные резервы, 

обеспечивающие адаптационные реакции (медицинское определение). 

Психическое здоровье: 

это высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя 

моральная сила, побуждающая к созидательной деятельности 

(педагогическое определение); 

это состояние психической сферы, основу которой составляет статус 

общего душевного комфорта, адекватная поведенческая реакция 

(медицинское определение). 

Социальное здоровье - это здоровье общества, а также окружающей 

среды для каждого человека. 

Нравственное здоровье - это комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно - информативной сферы в жизнедеятельности, основу которого 

определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в 

обществе. 

Духовное здоровье - система ценностей и убеждений. 

Здоровье человека, в первую очередь, зависит от стиля жизни. Этот 

стиль персонифицирован. Он определяется социально-экономическими 

факторами, историческими, национальными и религиозными традициями, 

убеждениями, личностными наклонностями. Здоровый образ жизни 

объединяет всё, что способствует выполнению человеком 

профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций в 

оптимальных для здоровья условиях и определяет направленность усилий 

личности в сохранении и укреплении индивидуального и общественного 

здоровья.  

Под здоровым образом жизни понимается: 

 благоприятное социальное окружение; 

 духовно-нравственное благополучие; 
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 оптимальный двигательный режим; 

 закаливание организма; 

 рациональное питание; 

 личная гигиена; 

 отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных 

напитков, наркотических и токсических веществ); 

 положительные эмоции. 

Культура здорового образа жизни человека есть один из результатов 

социализации личности в общественной среде. Чем выше приоритет  

здоровья в обществе, тем выше культура здорового образа жизни каждого его 

члена. Отсюда следует два положения: 

- если создать здоровьесберегающую среду, то культура ЗОЖ каждого 

её представителя значительно повысится; 

- для школьников важнейшей здоровьесберегающей средой может 

стать школа, которая взаимодействует с другими социальными объектами и 

становится институтом культивирования здорового образа жизни. 

Таким образом, необходимо создать соответствующую 

образовательную среду. Под образовательной средой мы понимаем 

совокупность факторов, которая создаётся всем укладом жизнедеятельности 

школы: материальные ресурсы, организация учебного процесса, питания, 

медицинской помощи, психологический климат.  

Образовательным результатом культурноразвивающей 

образовательной среды является интеллектуально, культурно, духовно и 

физически развитая личность выпускника, адаптированная к жизни в 

обществе. 

Основными компонентами здоровьесберегающей технологии 

выступают:  

аксиологический, проявляющийся в осознании обучающимися высшей 

ценности своего здоровья, убеждённости в необходимости вести здоровый 

образ жизни, который позволяет наиболее полно осуществить намеченные 

цели, использовать свои умственные и физические возможности. 

Осуществление аксиологического компонента происходит на основе 

формирования мировоззрения, внутренних убеждений человека, 

определяющих рефлексию и присвоение определённой системы духовных, 

медицинских, социальных и философских знаний, соответствующих 

физиологическим и нейропсихологическим особенностям возраста; познание 

законов психического развития человека, его взаимоотношений с самим 

собой, природой, окружающим миром. Таким образом, воспитание как 

педагогический процесс направляется на формирование ценностно-

ориентированных установок на здоровье и здоровьесбережение, построенных 

как неотъемлемая часть жизненных ценностей и мировоззрения. В этом 

процессе у человека развивается эмоциональное и вместе с тем осознанное 

отношение к здоровью, основанное на положительных интересах и 

потребностях;  
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гносеологический, связанный с приобретением необходимых для 

процесса здоровьесбережения знаний и умений, с познанием себя, своих 

потенциальных способностей и возможностей, интересом к вопросам 

собственного здоровья, к изучению литературы по данному вопросу, 

различных методик по оздоровлению и укреплению организма. Это 

происходит благодаря процессу формирования знаний о закономерностях 

становления, сохранения и развития здоровья человека, овладению умениями 

сохранять и совершенствовать личное здоровье, оценке формирующих его 

факторов, усвоению знаний о здоровом образе жизни и умений его 

построения. Этот процесс направлен на формирование системы научных и 

практических знаний, умений и навыков поведения в повседневной 

деятельности, обеспечивающих ценностное отношение к личному здоровью 

и здоровью окружающих людей. Всё это ориентирует школьника на развитие 

знаний, которые включают факты, сведения, выводы, обобщения об 

основных направлениях взаимодействия человека с самим собой, с другими 

людьми и окружающим миром. Они побуждают человека заботиться о своём 

здоровье, вести здоровый образ жизни, заранее предусматривать и 

предотвращать возможные отрицательные последствия для собственного 

организма и образа жизни; 

здоровьесберегающий, включающий систему ценностей и установок, 

которые формируют систему гигиенических навыков и умений, 

необходимых для нормального функционирования организма, а также 

систему упражнений, направленных на совершенствование навыков и 

умений по уходу за самим собой, одеждой, местом проживания, окружающей 

средой. Особая роль в этом компоненте отводится соблюдению режима дня, 

режима питания, чередования труда и отдыха, что способствует 

предупреждению образования вредных привычек, функциональных 

нарушений и заболеваний, включает в себя психогигиену и 

психопрофилактику учебно-воспитательного процесса, использование 

оздоровительных факторов окружающей среды и ряд специфических 

способов оздоровления ослабленных; 

эмоционально-волевой, который включает в себя проявление 

психологических механизмов — эмоциональных и волевых. Необходимым 

условием сохранения здоровья являются положительные эмоции, 

переживания, благодаря которым у человека закрепляется желание вести 

здоровый образ жизни. Воля — психический процесс сознательного 

управления деятельностью, проявляющийся в преодолении трудностей и 

препятствий на пути к поставленной цели. Личность с помощью воли может 

осуществлять регуляцию и саморегуляцию своего здоровья. Воля является 

чрезвычайно важным компонентом, особенно в начале оздоровительной 

деятельности, когда здоровый образ жизни ещё не стал внутренней 

потребностью личности, а качественные и количественные показатели 

здоровья ещё рельефно не выражаются. Он направлен на формирование 

опыта взаимоотношений личности и общества. В этом аспекте 

эмоционально-волевой компонент формирует такие качества личности, как 
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организованность, дисциплинированность, долг. Эти качества обеспечивают 

функционирование личности в обществе, сохраняют здоровье, как 

отдельного человека, так и всего коллектива; 

экологический, учитывающий то, что человек как биологический вид 

существует в природной среде, которая обеспечивает человеческую личность 

определёнными биологическими, экономическими и производственными 

ресурсами. Кроме того, она обеспечивает её физическое здоровье и духовное 

развитие. Осознание бытия человеческой личности в единстве с биосферой 

раскрывает зависимость физического и психического здоровья от 

экологических условий; 

физкультурно-оздоровительный компонент предполагает владение 

способами деятельности, направленными на повышение двигательной 

активности, предупреждение гиподинамии. Кроме того, этот компонент 

содержания воспитания обеспечивает закаливание организма, высокие 

адаптивные возможности. Физкультурно-оздоровительный компонент 

направлен на освоение личностно-важных жизненных качеств, повышающих 

общую работоспособность, а также навыков личной и общественной 

гигиены.  

2.6.2. Основные направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций 

и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, 

рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организуется по следующим направлениям: 
Направление 

деятельности  
 

Мероприятие  

 

Результат 

мероприятия 

Ответственные 

1) Создание Создание условий, • соответствие Администраци
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экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающе

й инфраструктуры 

школы  
 

соответствующих 

экологическим 

требованиям, 

нормам, СанПиН, 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся, 

приобретение нового 

оборудования для 

кабинетов, 

спортивных залов, 

спортплощадок  

состояния и 

содержания здания и 

помещений 

общеобразовательной 

организации 

экологическим 

требованиям, 

санитарным и 

гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

• оснащённость 

кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

игровым и 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарём; 

• наличие 

необходимого (в 

расчёте на количество 

обучающихся) и ква-

лифицированного 

состава специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную ра-

боту с обучающимися 

(логопеды, учителя 

физической культуры, 

психологи, 

медицинские 

работники) 

я Школы 

Организация 

горячего питания  

 

• наличие и 

необходимое 

оснащение помещений 

для питания 

обучающихся, а также 

для хранения и 

приготовления пищи; 

• организацию 

качественного 

горячего питания 

обучающихся, в том 

числе горячих 

завтраков 

2) Реализация Соблюдение элементарные Учителя, 
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программы 

формирования 

экологической 

культуры 

и здорового образа 

жизни в урочной 

деятельности 
 

гигиенических норм 

и требований к 

организации и 

объёму учебной и 

внеурочной нагрузки 

(выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

обучающихся на 

всех этапах обучения 

природосберегающие 

умения и навыки:  

умения оценивать 

правильность 

поведения людей в 

природе; бережное 

отношения к природе, 

растениям и 

животным; 

элементарный опыт 

природоохранительно

й деятельности. 

элементарные 

здоровьесберегающие 

умения и навыки: 

навыки личной 

гигиены; активного 

образа жизни;  

умения 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность: 

режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и т. 

д.; 

умение оценивать 

правильность 

собственного 

поведения и поведения 

окружающих с 

позиций здорового 

образа жизни;  

умение соблюдать 

правила здорового 

питания: навыков 

гигиены 

приготовления, 

хранения и культуры 

приема пищи;  

навыки 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение, 

употребления 

алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих 

веществ;  

навыки 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор 

Проведение 

мероприятий по 

соблюдению 

санитарно-

гигиенических норм 

и правил, изучению 

ПДД и ТБ  

Строгое соблюдение 

всех требований к 

использованию 

технических средств 

обучения, в том 

числе компьютеров и 

аудиовизуальных 

средств 

Использование 

методов и методик 

обучения, 

адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся 

(использование 

методик, прошедших 

апробацию) 

Интеграция в содер-

жание базовых 

учебных предметов 

разделов и тем, 

способствующих фо-

рмированию у обуча-

ющихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) основ 

экологической 

культуры, установки 

на здоровый и без-

опасный образ 
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жизни: «Физическая 

культура», «Мир 

природы и 

человека», ««Ручной 

труд»  

безбоязненного 

общения с 

медицинскими 

работниками; 

адекватного поведения 

при посещении 

лечебного 

учреждения, а также 

при возникновении 

признаков 

заболеваний у себя и 

окружающих; умения 

общего ухода за 

больными. 

навыки и умения 

безопасного образа 

жизни: 

навыки адекватного 

поведения в случае 

возникновения 

опасных ситуаций в 

школе, дома, на улице;  

умение оценивать 

правильность 

поведения в быту;  

умения соблюдать 

правила безопасного 

поведения с огнём, 

водой, газом, 

электричеством; 

безопасного 

использования 

учебных 

принадлежностей, 

инструментов;  

навыки соблюдения 

правил дорожного 

движения и поведения 

на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного 

общения;  соблюдение 

правил 

взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; 

правил безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

 навыки и умения 

безопасного поведения 

в окружающей среде и 
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простейшие умения 

поведения в 

экстремальных 

(чрезвычайных) 

ситуациях:  

умения действовать в 

неблагоприятных 

погодных условиях 

(соблюдение правил 

поведения при грозе, в 

лесу, на водоёме и 

т.п.);  

умения действовать в 

условиях 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации в регионе 

проживания (порядок 

и правила вызова 

полиции, «скорой 

помощи», пожарной 

охраны);  

умения оказывать 

первую медицинскую 

помощь (при травмах, 

ушибах,  порезах, 

ожогах, укусах 

насекомых, при 

отравлении пищевыми 

продуктами). 

3) Реализация 

программы 

формирования 

экологической 

культуры 

и здорового образа 

жизни во 

внеурочной 

деятельности 
 

Рациональная 

организация уроков 

физической 

культуры и 

внеурочных занятий 

активно-

двигательного 

характера:  

- спортивные секции;  

- внеурочная 

деятельность по 

ФГОС.  

― организацию 

работы спортивных 

секций и создание 

условий для их 

эффективного 

функционирования; 

― регулярное 

проведение 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий (дней 

спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и 

т. п.). 

― проведение 

просветительской 

работы с 

обучающимися с 

умственной отсталос-

тью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (по 

Учителя, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, 

педагоги 

допобразовани

я 

Полноценную и 

эффективную работу 

с обучающимися 

всех групп здоровья 

(на уроках 

физкультуры, в 

секциях и т. п.) 

Организация 

эффективного 

функционирования 
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спортивного клуба 

Регулярное 

проведение 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий клуба:  

-школьная 

спартакиада;  

-«Веселые старты»;  

-соревнования по 

волейболу и теннису; 

- Осенний кросс; 

- праздник «Папа, 

мама, я - 

спортивная семья» 
 

вопросам сохранения 

и укрепления здоровья 

обучающихся, 

профилактике 

вредных привычек, 

заболеваний, 

травматизма и т.п.). 

 

День защитника 

Отечества  

День защиты детей 

Реализации 

«Программы летнего 

отдыха и 

оздоровления 

обучающихся» 

4) Реализации 

дополнительных 

программ 
 

Внеурочная 

деятельность в 

рамках ФГОС:  

кружок «Моя первая 

экология», 

направленный на 

экологическое 

просвещение 

младших 

школьников  

спортивно-

оздоровительные ме-

роприятия, досугово-

развлекательные 

мероприятия, ролевые 

игры, занятия, 

развивающие 

ситуации, 

общественно полезная 

практика, спортивные 

игры, соревнования, 

дни здоровья, занятия 

в кружках, прогулки, 

тематические беседы, 

праздники, недели 

здорового образа 

жизни, мини-проекты, 

экологические акции, 

походы по родному 

краю и т.д. 

 

Педагоги 

Школы 

«Разговор о 

правильном 

питании»  

Работа классных 

руководителей по 

планам 

воспитательной 

работы.  

Реализация 

программы по 

правилам дорожного 

движения  

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности.  

«Мы – пешеходы»  

5) 

Просветительская 

Педагогический 

лекторий в рамках 

ознакомление 

родителей широким 

Администрация 

Школы, 
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работа с 

родителями 

(законными 

представителями)  

 

реализации 

программы 

родительского 

образования «Школа 

ответственного 

родительства»  

кругом вопросов, 

связанных с особенно-

стями 

психофизического 

развития детей, 

укреплением здоровья 

детей, созданием 

оптимальных 

средовых условий в 

семье, соблюдением 

режима дня в семье, 

формированием у 

детей стереотипов 

безопасного 

поведения, 

повышением 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

профилактикой 

вредных привычек, 

дорожно-

транспортного 

травматизма и т. д. 

 

специалисты 

Индивидуальные 

консультации  

Организация 

совместной работы 

педагогов и 

родителей по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике 

вредных привычек  

Выставки научно-

методической 

литературы по 

здоровьесбережению

, профилактике 

заболеваний,  

вредных привычек, 

безопасности детей  
 

 

2.6.3. Перечень организационных форм  

Модель организации работы Школы по реализации программы 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями). 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной 

и методической работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 
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лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Виды деятельности  

В рамках реализации направлений осуществляются следующие 

действия: 

1. Убеждение обучающихся ежедневно выполнять утреннюю 

гимнастику, соблюдать режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводятся динамические паузы, 

подвижные игры. 

3. Посильные домашние задания, в соответствии с требованиями 

санитарных норм. 

4. Смена видов деятельности школьников в течение дня (расписание). 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных 

комнат на переменах, озеленение помещений Школы комнатными 

растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки помещений Школы. 

7. Обеспечение каждого обучающегося горячим питанием в столовой. 

8.Соблюдение теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в 

спортивных секциях, действующих в Школе и вне Школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному 

здоровью проведение бесед, воспитательных часыов с учётом возрастных 

особенностей детей. 

11. Способствование созданию комфортной атмосферы в Школе и 

классных коллективах. 

Формы занятий: 

1) Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 
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- Организация работы спортивных секций, кружков. 

- Проведение дополнительных уроков физической культуры. 

- Динамические паузы. 

- Индивидуальные занятия. 

- Организация спортивных перемен. 

- Дни здоровья. 

- Физкультминутки для обучающихся. 

- Организация летнего оздоровительного лагеря при школе с дневным 

пребыванием. 

2)Урочная и внеурочная работа. 

- Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ. 

 - Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности. 

- Спортивные кружки и секции. 

Реализация программы осуществляется в единстве урочной (через 

содержание учебных предметов «Чтение», «Мир природы и человека»), 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе Школы, семьи и других институтов общества.  

 

2.8. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 

успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

1) выявление особых образовательных потребностей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

недостатками в их психическом и физическом развитии; 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение 

успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом 

и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 
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структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, 

социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отно-

шение работников Школы, которые призваны оказывать каждому обучаю-

щемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррек-

ционной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное вли-

яние 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 



291 

 

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. 

Основные направления коррекционной работы 

Содержание направления  Формы и методы работы 

Диагностическая работа 

обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной общеобразовательной программы. 

1) психолого-педагогическое и 

медицинское обследование с целью 

выявления их особых образовательных 

потребностей: 

сбор сведений о ребенке у 

педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование, 

интервьюирование), 

― развитие познавательной сферы, 

специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; 

психолого-педагогический 

эксперимент, 

― развитие эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

наблюдение за учениками во 

время учебной и внеурочной 

деятельности, 

― определение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

беседы с учащимися, учителями 

и родителями, 

2) мониторинга динамики развития 

обучающихся, их успешности в 

освоении АООП; 

изучение работ ребенка 

(тетради, рисунки, поделки и т. 

п.) и др. 

3) анализа результатов обследования с 

целью проектирования и 

корректировки коррекционных 

мероприятий. 

оформление документации 

(психолого-педагогические 

дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному 

развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и 

освоению ими содержания образования. 

― составление индивидуальной 

программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно 

с педагогами), 

занятия индивидуальные и 

групповые, 

игры, упражнения, этюды, 

психокоррекционные методики 
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― формирование в классе 

психологического климата 

комфортного для всех обучающихся, 

и технологии, 

беседы с учащимися, 

организация деятельности 

(игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 
― организация внеурочной 

деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-

личностное развитие, 

― разработку оптимальных для 

развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) групповых и 

индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными 

потребностями, 

― организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика 

в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

― психолого-педагогическое 

консультирование педагогов по 

решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся, 

беседа, семинар, лекция, 

консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, 

родителей, 

разработка методических 
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― консультативную помощь семье в 

вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи ребёнку в 

освоении общеобразовательной 

программы. 

материалов и рекомендаций 

учителю, родителям. 

Информационно-просветительская работа 

предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении 

педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

― проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий 

детей, 

индивидуальные и групповые 

беседы, семинары, тренинги, 

лекции для родителей, 

анкетирование педагогов, 

родителей, 

разработка методических 

материалов и рекомендаций 

учителю, родителям. 
― 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. 

Социально-педагогическое 
сопровождение представляет собой взаимодействие социального 

педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

― разработка и реализация программы 

социально-педагогического 

сопровождения учащихся, 

направленную на их социальную 

интеграцию в общество, 

индивидуальные и групповые 

беседы, семинары, тренинги, 

лекции для родителей, 

анкетирование педагогов, 

родителей, 

разработка методических 

материалов и рекомендаций 

учителю, родителям. 

 

― взаимодействие с социальными 

партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося 

и его семьи 
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Перечень мероприятий Участие специалистов 

Диагностическое направление 

комплексная социально-психолого-педагогическая 

диагностика (определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития обучающихся с ОВЗ с 

целью определения актуального уровня развития, 

изучения резервных возможностей, социализации); 

педагог-психолог,  

социальный педагог,  

учитель,  

логопед, 

медицинский работник 

изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающихся с ОВЗ; 

социальный педагог,  

классный руководитель 

мониторинг динамики развития, успешности 

освоения обучающимися с ОВЗ образовательных 

программ начального общего образования и др. 

педагог-психолог,  

логопед, 

учитель 

Коррекционно-развивающее направление 

разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ; выбор 

и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения обучающихся в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями; 

педагог-психолог,  

логопед, 

учитель 

организация и проведение индивидуальных и/или 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения 

педагог-психолог,  

логопед,  

учитель 

коррекция и развитие высших психических 

функций, 

эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативно - речевой и поведенческой сфер; 

педагог-психолог, учитель, 

логопед, педагог 

дополнительного образования 

социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах и пр. 

социальный педагог,  

классный руководитель 

Консультативное направление 

совместное формирование рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ОВЗ, единые для использования всеми участниками 

образовательных отношений; 

учитель, 

классный руководитель, 

педагог-психолог,  

логопед 

информирование по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ; 

заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог,  

классный руководитель 

осуществление консультирования по выбору 

индивидуально ориентированных методов и 

приемов 

работы с учащимися с ОВЗ, отбору и адаптации 

содержания предметных программ; 

учитель, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

оказание адресной консультативной помощи семье 

в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащихся с ОВЗ; 

педагог-психолог, учитель, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

Информационно-просветительское направление 

проведение различных семинаров, лекций, бесед, 

направленных на разъяснение участникам 

образовательных отношений, вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

проведение тематических выступлений для педагог-психолог, 
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педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с  

ОВЗ. 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

 

План реализации  

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Исполнители Периодично

сть 

1 психолого-педагогическое и 

медицинское обследование с целью 

выявления особых образовательных 

потребностей 

педагог-психолог,  

учитель,  

логопед, 

медицинский работник 

1 раз в год 

(апрель-май) 

2 определение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающегося 

социальный педагог,  

классный руководитель 

1 раз в год 

(август) 

3 мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО 

педагог-психолог,  

учитель,  

логопед 

1 раз в 

четверть  

4 анализ результатов обследования с 

целью проектирования и 

корректировки ранее проведенных 

мероприятий 

педагог-психолог,  

учитель,  

логопед 

1 раз в год 

5 составление индивидуальной 

программы психологического 

сопровождения обучающегося 

педагог-психолог,  

учитель,  

логопед, 

социальный педагог 

1 раз в год 

(август-

сентябрь) 

6 формирование в классе 

психологического комфортного 

климата для всех обучающихся  

учитель, 

классный руководитель 

постоянно  

7 организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, 

их общее социально-личностное 

развитие 

учитель, 

классный 

руководитель, педагог 

дополнительного 

образования,  

педагог-организатор 

детского движения 

1 раз в год 

(апрель-май) 

8 разработка оптимальных для развития 

обучающихся с ЗПР групповых и/или 

индивидуальных коррекционных 

программ (методик, методов и 

приѐмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными 

потребностями 

педагог-психолог,  

учитель,  

логопед, 

 

1 раз в год 

(июнь) 

9 организация и проведение 

индивидуальных и/или групповых 

занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся 

педагог-психолог в течение 

учебного 

года по 

расписанию 

10 организация и проведение 

индивидуальных и/или групповых 

логопед в течение 

учебного 
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занятий по коррекции речи, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся 

года по 

расписанию 

11 развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы обучающегося с 

ОВЗ и коррекция его поведения 

педагог-психолог,  

учитель,  

классный руководитель 

постоянно 

12 социальное сопровождение 

обучающегося с ОВЗ в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

социальный педагог,  

классный руководитель 

по 

необходимо

сти  

13 совместное формирование 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единые для 

использования всеми участниками 

образовательных отношений 

члены ПМПк 1 раз в 

четверть 

14 информирование по основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ 

заместитель директора 

по УВР, 

педагог-психолог,  

классный руководитель 

1 раз в год – 

обязательно 

(сентябрь); 

далее - при 

изменении 

15 психолого-педагогическое 

консультирование педагогов по 

решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся 

педагог-психолог по 

обращению 

(в 

соответстви

и с 

графиком 

работы 

педагога-

психолога) 

16 консультативная помощь семье в 

вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи обучающемуся с 

ОВЗ в освоении общеобразовательной 

программы 

педагог-психолог,  

учитель,  

классный руководитель 

по 

обращению 

родителей 

17 проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий 

обучающихся; 

классный руководитель по плану 

работы 

классного 

руководител

я 

18 оформление информационных 

стендов, печатных и других 

материалов; 

зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

учитель 

постоянно 

19 психологическое просвещение 

педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

по плану 

методическо

й работы 

школы 

20 психологическое просвещение 

родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-

зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

постоянно 
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психологической компетентности 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

1. 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 учащихся с целью определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и 

групповых программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

2. 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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

3. Социальное партнерство – современный механизм, который основан 

на взаимодействии Школы 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 умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и другими негосударственными организациями в решении 

вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными отклонениями) в условиях образовательного 

процесса включает: 

комплексное обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей,  

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий. 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, 

является психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) 

Школы. 

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов Школы, 

объединяющихся для обеспечения психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными отклонениями), обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации.  

ПМПк имеет следующий состав:  

заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог,  

социальный педагог, 

педагог-логопед.  

Цель ПМПк - определение методов, содержания и продолжительности 

оказания ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

обучении, развитии и социальной адаптации, в том числе не 

ликвидировавшим в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг эффективности 

коррекционно-развивающей работы и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий.  

 

2.8. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов образовательная  программа начального общего 

образования реализуются в МКОУ «Среднесибирская СОШ»  через урочную 

и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса. Внеурочная деятельность 

направлена на создание условий для достижения обучающимися с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными отклонениями)  планируемых 

результатов АООП. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы и осуще-

ствляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального са-

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллекту-

альных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
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 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное.  Содержание коррекционно-

развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей 

области, представленной в учебном плане. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных 

приобретений, которые обучающийся получил вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных 

знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с пред-

ставителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут 

варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской 

Федерации, жителя конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  



302 

 

― потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных   видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  

элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели 

и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность осуществляется по комбинированной схеме: 

с участием педагогов школы и   

в сотрудничестве с другими организациями (Среднесибирская школа 

искусств, Среднесибирский дом культуры). 

В период каникул используются возможности организации отдыха 

детей и их оздоровления. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не менее 4  

часов в неделю. 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: 

ученик имеет возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, 

которые соответствуют его образовательным потребностям. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода. 

Все виды внеурочной деятельности  строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

При организации внеурочной деятельности с участием педагогов школы 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники: учителя начальной школы, учителя физкультуры, педагог-

организатор детского движения, педагогпсихолог.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 
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интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 

деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы 

организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 
Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Класс 

I II III IV 

Социальное Моя первая экология - 1 1 - 

Экономика: первые шаги 1 1 1 1 

Общекультурное Декоративно-прикладное 

искусство 

2 2 2 2 

Народное музыкальное 

творчество 

1 1 1 1 

Современный бальный танец 1 1 1 1 

Народный танец 2 2 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 2 2 2 2 

Общая физическая подготовка 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Праздники, традиции и ремесла 

народов России 

1 1 1 1 

Этика: азбука добра 1 1 1 1 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности: 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему 

приобретения обучающимися 1-4 классов социальных 

знаний (первый уровень результатов внеурочной 

деятельности) 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Занятия спортивных секций и хореографии 

2.Беседы о ЗОЖ 

3.Школьные спортивные соревнования 

Духовно-нравственное 

 

1.Экскурсии в  краеведческие музеи  

2.Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на 

уровне класса и школы  

3.Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли  

Социальное 

 

1.Досугово-развлекательные акции школьников в 

окружающем школу социуме  

 2.Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме  

3.Социальная проба (инициативное участие ребёнка в 

социальном деле, акции)  

4.КТД (коллективно-творческое дело)  
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5.Социальный проект 

6.Трудовые десанты, сюжетно-ролевые   игры 

Общекультурное 

 

1.Этическая беседа 

2.Занятия  в секциях и кружках. 

3.Посещение театра, кино, экскурсии 

4.Участие в творческих конкурсах 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных и коррекционно-развивающих областей по классам (годам 

обучения). 

АООП может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет Школа. 

Учебные планы обеспечивают возможность преподавания и изучения 

государственного языка Российской Федерации, государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Учебный план включает предметные области в зависимости от 

варианта АООП. 

 

Обязательные Основные задачи реализации содержания 
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предметы учебного 

плана 

предметных областей 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Русский язык Формирование первоначальных навыков чтения и 

письма в процессе овладения грамотой. 

Формирование элементарных представлений о 

русском (родном) языке как средстве общения и 

источнике: получения знаний. Использование 

письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач 

Чтение (Литературное 

чтение) 

Осознание значения чтения для решения социально 

значимых задач, развития познавательных 

интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, 

чувства долга и правильных жизненных позиций. 

Формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и 

возрасту литературных текстов. Формирование 

коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений 

Речевая практика Расширение представлений об окружающей 

действительности. Обогащение лексической и 

грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие 

навыков связной устной речи. Развитие навыков 

устной коммуникации и их применение в 

различных ситуациях общения. Ознакомление со 

средствами устной выразительности, овладение 

нормами речевого этикета 

Предметная область: Математика 

Математика 

(Математика и 

информатика) 

Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением арифметических задач и 

другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры в различных 

видах практической деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. Формирование 

начальных представлений о компьютерной 

грамотности 

Предметная область: Естествознание 

Мир природы и 

человека 

Формирование представлений об окружающем 

мире: живой и неживой природе, человеке, месте 
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человека в природе, взаимосвязях человека и 

общества с природой. Развитие способности к 

использованию знаний о живой и неживой природе 

и сформированных представлений о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях 

Предметная область: Искусство 

Музыка Формирование и развитие элементарных умений и 

навыков, способствующих адекватному восприятию 

музыкальных произведений и их исполнению. 

Развитие интереса к музыкальному искусству; 

формирование простейших эстетических 

ориентиров 

Рисование Формирование умений и навыков изобразительной 

деятельности, их применение для решения 

практических задач. Развитие художественного 

вкуса: умения отличать «красивое» от 

«некрасивого»; понимание красоты как ценности; 

воспитание потребности в художественном 

творчестве 

Предметная область: Технология 

Ручной труд Овладение элементарными приемами ручного 

труда, общетрудовыми умениями и навыками, 

развитие самостоятельности, положительной 

мотивации к трудовой деятельности. Получение 

первоначальных представлений о значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности выбора доступной профессии 

Предметная область: Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. 

Воспитание интереса к физической культуре и 

спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта. Формирование и 

совершенствование основных двигательных 

качеств: быстроты, силы, ловкости и других. 

Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение 

основами доступных видов спорта (легкой 
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атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и 

другими) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся. 

Коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание 

нравственных качеств и свойств личности 

 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и психо-

коррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия». 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического строя 

речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной речи 

(чтения и письма). 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия». 

Основные задачи реализации содержания: Формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
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формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения. 

Коррекционный курс «Ритмика».  

Основные задачи реализации содержания: Развитие умения слушать 

музыку, выполнять под музыку различные движения, в том числе и 

танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие 

координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой 

моторики, пространственной ориентировки. Привитие навыков участия в 

коллективной творческой деятельности. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение 

самостоятельно определяется организацией, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основании рекомендаций ПМПК и ИПР инвалида.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в Школе. Школа 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется Школой в рамках общего количества 

часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП определяет Школа. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

         Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  
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1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительн

ое искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 

ритмика):  

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1122 1122 4389 

 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  
1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительн

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 
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ое искусство 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 

ритмика):  

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Система условий реализации АООП в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее — система условий) разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых (возможных) результатов освоения АООП. 

Система условий учитывает особенности Школы, а также её 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий содержит:  

- описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-

технических (включая учебно-методическое и информационное 

обеспечение);  

- контроль за состоянием системы условий. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды 

для обучающихся, построенной с учетом их образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 
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укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Школа создала условия для реализации АООП, обеспечивающие 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП, 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования; 

учета образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

специфических - для отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, 

в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП, 

проектировании и развитии социальной среды организации, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, поддержке родителей (законных представителей) в 

воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья, вовлечении 

семей непосредственно в образовательную деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности 

организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа, в том числе 

информационных; 

обновления содержания АООП, а также методик и технологий их 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией с использованием 

информационнокоммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

3.2.1. Требования к кадровым условиям 

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для 

каждой занимаемой должности, который должен соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах, с учетом особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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При необходимости в процессе реализации АООП возможно 

временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый 

уровень образования и квалификации. 

В реализации АООП участвуют также работники Школы,  

осуществляющие хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 

Школа обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников  

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор  Осуществляет 

руководство школой в 

соответствии с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, 

уставом школы. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

школы. Обеспечивает 

реализацию 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Соответствует 

(высшее 

педагогическое 

образование и 

переподготовка в 

сфере «управления 

образовательным 

учреждением») 

Заместитель 

директора  

Организует текущее и 

перспективное 

планирование 

деятельности школы. 

Координирует работу  

педагогических и 

иных работников, а 

также разработку 

учебно-методической 

и иной документации, 

необходимой для 

деятельности школы. 

Обеспечивает 

использование и 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса и 

2 Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Соответствует 

(высшее 

педагогическое 

образование и 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

сфере образования» 
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современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе дистанционных. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса, 

объективностью 

оценки результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

обеспечением уровня 

подготовки 

обучающихся, 

соответствующего 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта. 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом их психолого-

физиологических 

особенностей и 

специфики 

преподаваемого 

предмета 

8 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

Соответствует  

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся в 

процессе воспитания 

и обучения в школе 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствует 

(высшее 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология") 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

Соответствует 

(высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 
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социальной защите 

личности в школе и 

по месту жительства 

обучающихся 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

"Педагогика") 

Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их воспитаниие, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Соответствует 

 

В процессе реализации АООП в рамках сетевого взаимодействия при 

необходимости должны быть организованы консультации специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 

расписание организации (логопед, педиатр, психиатр, невролог, 

офтальмолог, ортопед и другие) для проведения дополнительного 

обследования обучающихся и получения медицинских заключений о 

состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, 

медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции 

(средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки и другие 

средства коррекции зрительных нарушений и т.д,). 

При необходимости, с учётом соответствующих показаний, в рамках 

сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение 

обучающихся. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала  школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 

темпы модернизации системы образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта непрерывность 

профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным образовательным программам 

начального общего образования, должна обеспечиваться освоением 
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работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. 

№276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

разработан план-график аттестации педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию. 

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда, что закреплено в Оценочном листе педагогического работника. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность Школы к реализации ФГОС для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Методическая работа,  обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС, включает как 

основные формы следующие мероприятия: 

семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

заседания методических объединений учителей по проблемам 

реализации ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  школы; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях реализации ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными отклонениями) и новой системы оплаты 

труда; 
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участие педагогов в проведении мастерклассов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

участие педагогов в конкурсах методических материалов, 

разработанных педагогами в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Подведение итогов и обсуждение результатов методических 

мероприятий осуществляются в формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещённых на сайте презентаций и методических разработок и т. 

п. 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации АООП  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется 

на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в 

соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 

2) обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции 

(компенсации) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных в соответствующем  

варианте АООП. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учётом 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 учётом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 

с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, сверх 

норматива финансового обеспечения, определённого Администрацией 

Алтайского края. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчёте на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

– межбюджетные отношения (бюджет Алтайского края – бюджет 

Тальменского района); 

– внутрибюджетные отношения (бюджет Тальменского района – 

школа); 

– школа. 

При разработке программы школы в части обучения детей с 

ограниченными возможностями финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы начального общего образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-
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правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти Алтайского края, Администрации Тальменского 

района. Расходы на оплату труда педагогических работников школы, 

включаемые органами государственной власти Алтайского края в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в Алтайском крае. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы 

на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объёма средств школы на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти Алтайского края, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и Положением об оплате труда работников школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций фонд оплаты труда школы 

состоит из базовой и стимулирующей частей.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами школы, в которых 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта и 

т.п. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления школы, 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных школе 

на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников школы, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утверждённому 

директором школы, с учётом действующей системы оплаты труда в пределах 

фонда оплаты труда, установленного школе учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчёте на оказание 

единицы соответствующей муниципальной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

канализацию; 
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2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утверждёнными санитарными правилами и нормами. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в школе средств и систем (системы охранной сигнализации, 

системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведённых школой в предыдущем отчётном периоде. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации АООП 

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики 

инфраструктуры Школы, включая параметры информационно-

образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам (возможным результатам) освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности организации и их оборудование); 

зданию Школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в учебных кабинетах Школы, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, медиатеки, число читательских мест); 
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помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями;  

актовому залу; 

спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов. 

Организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств должны обеспечивать оснащение образовательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП 

соответствует не только общим, но и особым образовательным потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация 

АООП;  

организации временного режима обучения;  

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся и позволяющим реализовывать 

выбранный вариант программы. 
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Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивают возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных;  

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 

образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности;  

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта и др. 

Материально-техническое обеспечение АООП предусматривет: 

трудовые мастерские с необходимым оборудованием в соответствии с 

реализуемыми профилями трудового обучения; 

кабинет для проведения уроков «Основы социальной жизни». 

В классных помещениях предусмотрены учебные зоны и зоны отдыха 

обучающихся.  

Учебное место обучающегося организуется в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями. 

Школа обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом- психологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

на всех участников процесса образования. Все вовлечённые в 

образовательную деятельность имеют доступ к организационной технике. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В случае необходимости организации удаленной работы 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

периферийного оборудования. 

Школа обеспечивает выделение отдельных специально оборудованных 

помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и 
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психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных 

данной категории обучающихся; подбора специального учебного и 

дидактического материала (в младших классах преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности). Для 

закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 

практических работ используются рабочие тетради на печатной основе, 

включая специальные прописи. 

Школа обеспечивает педагогов и обучающихся комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 

в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 

разнообразных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материальнотехнических условий реализации АООП  в Школе 

осуществлена по следующей форме: 
№ 

п.п. 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется 
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в наличии 

1 Компоненты оснащения учебного кабинета начальной школы 

1.1. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационнокоммуникационные средства 

 

 Традиционные средства обучения  

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв)  

+ 

Касса букв и сочетаний (по возможности)  + 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по русскому 

языку  

+ 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок, репродукции картин в 

соответствии с тематикой, определённой в стандарте начального 

образования по русскому языку и литературному чтению (в том 

числе в цифровой форме)  

+ 

Словари всех типов по русскому языку и литературному чтению + 

Портреты поэтов и писателей (в соответствии с обязательным 

минимумом)  

+ 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения  

+ 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.)  
+ 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения  + 

Модель "Торс человека" с внутренними органами  + 

Географические и исторические настенные карты  + 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок, репродукции картин в 

соответствии с тематикой, определённой в стандарте начального 

образования по окружающему миру (в том числе в цифровой 

форме) 

+ 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта  + 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения 
математике 

+ 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчёта от 0 до 10; 

объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчёта от 0 до 20; 

наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное), с 

возможностью крепления на доске; 

демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100;  

карточки с целыми десятками;  

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата 

+ 

Метр демонстрационный + 

Модель часов демонстрационная + 

Гербарии + 

Коллекция «Семена и плоды» + 

Компас школьный + 

Лупа ручная + 

Глобус физический Земли (лабораторный) М 1:50 млн.  + 

Демонстрационная таблица умножения + 

Портреты выдающихся композиторов + 
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Фортепиано + 

Комплект музыкальных инструментов (бубен, барабан, 

треугольник, маракасы, кастаньеты, колокольчик, ксилофон, 

деревянные ложки и др.) 

+ недоста-

точно 

Сборники песен и хоров + 

Хрестоматии с нотным материалом + 

Музыкальный центр + 

Клавишный синтезатор необходимо 

1.2. Инновационные средства обучения  

 Персональный компьютер учителя + 

Проектор мультимедийный с крепежом для потолочного крепления + 

Принтер лазерный/многофункциональное устройство + 

Акустическая система + 

Источник бесперебойного питания + 

Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием + 

Экран рулонный с крепежом для потолочного крепления + 

Софит + 

1.3.  Учебнопрактическое оборудование  

ПервоРобот LEGO WeDo. + 

Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения технологии, 

изобразительному искусству 

+ 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов.  + 

Объемные модели геометрических фигур  + 

1.4.  Игры и игрушки  

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др.  + 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины + 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам) + недоста-

точно 

1.5.  Оборудование (мебель):  

Стол учителя + 

Стул учителя + 

Стол ученический + 

Стул ученический + 

Конторка ученическая + 

Шкафы для хранения оборудования + 

2. Компоненты оснащения физкультурного зала  

2.1. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

Гимнастика 

 Стенка гимнастическая + 

 Бревно гимнастическое напольное + 

 Бревно гимнастическое высокое необходимо 

 Козел гимнастический + 

 Конь гимнастический + 

 Перекладина гимнастическая + 

 Брусья гимнастические разновысокие + 

 Брусья гимнастические параллельные + 

 Канат для лазанья с механизмом крепления + 

 Мост гимнастический подкидной + 

 Скамейка гимнастическая жесткая + 
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 Скамейка гимнастическая мягкая необходимо 

 Контейнер с набором тяжелоатлетических гантелей + 

 Скамья атлетическая вертикальная + 

 Скамья атлетическая наклонная + 

 Стойка для штанги + 

 Штанги тренировочные + 

 Коврик гимнастический + 

 Маты гимнастические + 

 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) + 

 Мяч малый (теннисный) + 

 Скакалка гимнастическая + 

 Мяч малый (мягкий) + 

 Палка гимнастическая + 

 Обруч гимнастический + 

 Секундомер настенный с защитной сеткой необходимо 

 Пылесос + 

 Сетка для переноса малых мячей + 

Легкая атлетика 

 Планка для прыжков в высоту + 

 Стойки для прыжков высоту + 

 Барьеры легкоатлетические тренировочные необходимо 

 Флажки разметочные на опоре + 

 Лента финишная + 

 Рулетка измерительная (10м) + 

 Номера нагрудные + 

Спортивные игры 

 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой + 

 Мячи баскетбольные + 

 Сетка для переноса и хранения мячей + 

 Жилетки игровые с номерами необходимо 

 Стойки волейбольные универсальные + 

 Сетка волейбольная + 

 Мячи волейбольные + 

 Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей + 

 Табло перекидное необходимо 

 Ворота для мини-футбола + 

 Сетка для ворот мини-футбола + 

 Мячи футбольные + 

 Номера нагрудные + 

 Компрессор для накачивания мячей + 

Измерительные приборы 

 Пульсометр необходимо 

 Шагомер электронный необходимо 

 Комплект динамометров ручных + 

 Динамометр становой необходимо 

 Ступенька универсальная (для степ-теста) + 

 Тонометр автоматический необходимо 

Средства доврачебной помощи 

 Аптечка медицинская + 

Дополнительный инвентарь 
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 Доска аудиторная с магнитной поверхностью (передвижная) + 

Пришкольный стадион 

 Легкоатлетическая дорожка + 

 Сектор для прыжков в длину + 

 Игровое поле для футбола (мини-футбола) + 

 Площадка игровая волейбольная + 

 Лыжная трасса + 

 Комплект шанцевых инструментов для подготовки мест занятий на 

спортивном стадионе 

+ 

 

В соответствии с требованиями Стандарта 

информационнометодические условия реализации АООП НОО 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность школы 

(делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие  школы с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение школы 

обеспечивает возможность: 
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реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 

вывода информации на бумагу; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду школы, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

школы; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 
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цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде школы; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования её 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 

Создание в школе информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 
№ 

п.п. 

Необходимые средства Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

 

1. Технические средства   

 Мультимедийный проектор 4/4  

 Экран  4/4  

 Многофункциональное устройство, 

принтер монохромный 

4/4  

 Принтер цветной 1/1  

 Цифровой фотоаппарат 1/1  
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 Цифровая видеокамера 1/1  

 Микрофон  1/1  

 Роутер  2/2  

 Коммутатор  3/3  

 Цифровые датчики с интерфейсом 

(комплект) 

1/1  

 Цифровой микроскоп 1/1  

 Интерактивная доска 1/1  

 Набор робототехники 1/1  

2. Программные инструменты 

 Операционные системы 4/4  

 Текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами  

4/4  

 Графический редактор растровых 

изображений 

4/4  

 Графический редактор векторных 

изображений 

4/4  

 Музыкальный редактор 4/4  

 Редактор подготовки презентаций 4/4  

 Редактор видео 4/4  

 Редактор звука 4/4  

 Среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия 

4/4  

 Среда для интернет-публикаций 4/4  

 Редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений 

4/4  

4. Отображение образовательной деятельности в информационной среде 

 Размещаются домашние задания в 

АИС «Сетевой край. Образование» 

Да  

 Размещаются результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся 

Да   

 Методические работы учителей Да  

 Осуществляется связь участников 

образовательных отношений 

средствами АИС «Сетевой город. 

Образование» (электронная почта, 

объявления, форум) 

Да   

5. Компоненты на бумажных носителях 

 Учебники  100 % Однако 

требуется 

постоянное 

обновление, в 

связи с 

физическим 

износом, 

изменением 

ФПУ и 

движением 

обучающихся 

6. Компоненты на CD и DVD 

 Электронные наглядные пособия Да  
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Ведущее место в системе информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса занимает Библиотечно-информационный центр 

(БИЦ). 

БИЦ школы (общей площадью 81 кв.м) имеет в своем распоряжении: 

абонемент, читальный зал на 14 посадочных мест, хранилище фонда учебной 

литературы, хранилище фонд дополнительной литературы.  

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса направлено на обеспечение доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы. 

БИЦ укомплектован печатными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

энциклопедические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы. 

БИЦ оснащен автоматизированным рабочим местом, необходимой 

копировальной, множительной техникой.  

Все компьютеры, используемые в БИЦ, включены во внутреннюю 

локальную сеть и имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступа к 

сети интернет 4 Мб/с. 

Доступ к информационным образовательным ресурсам является 

безлимитным, что способствует их доступности и высокому качеству 

образовательных услуг за счет приобщения педагогов и обучающихся к 

современным технологиям обучения. 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП  
Предмет по 

учебному плану 

Класс Учебник (название,  

автор, издательство, год 

издания) 

Методическое пособие / 

книга 

для учителя (название, 

автор, издательство, год 

издания) 

КИМ(название, 

автор, 

издательство, 

год издания) 

Русский язык 

 

 

 

 

1 Букварь. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы. В 2 

частях. / Аксёнова 

А.К., Комарова С. В., 

Шишкова М. И. М.: 

Просвещение, 2016 

 

Обучение грамоте. 

Методические 

рекомендации. 1 класс: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы./ А.К. 

Аксенова, С.В. 

Комарова, М.И. 

Шишкова - М.: 

Просвещение, 2016. 

 

2 Русский язык  2 класс. Русский язык   
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Учебник  для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы. В 2 

частях./ Э.В. 

Якубовская , Я.В. 

Коршунова.– М.: 

Просвещение, 2017. 

Методические 

рекомендации. 2-4 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы./ Э.В. 

Якубовская - М.: 

Просвещение, 2017. 3 Русский язык 3 класс. 

Учебник  для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы. В 2 

частях.,/ Э.В. 

Якубовская , Я.В. 

Коршунова.– М.: 

Просвещение, 2017. 

 

4 Русский язык 4класс. 

Учебник  для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы. В 2 

частях.,/ Э.В. 

Якубовская , Я.В. 

Коршунова.– М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Чтение 

  

 1 Букварь. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы. В 2 

частях. / Аксёнова 

А.К., Комарова С. В., 

Шишкова М. И. М.: 

Просвещение, 2016 

 

Обучение грамоте. 

Методические 

рекомендации. 1 класс: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы./ А.К. 

Аксенова, С.В. 

Комарова, М.И. 

Шишкова - М.: 

Просвещение, 2016. 

 

2 Чтение 2 класс. 

Учебник  для 

общеобразоват. 

Чтение. Методические 

рекомендации. 2-4 

классы: учебное 
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организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы. В 2 

частях./ Авт.-сост. 

Ильина С.Ю., 

Аксёнова А.К., 

Головкина Т.М. и др. 

– М.: 

Просвещение,2016. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы./ авт.-

состав. Ильина С.Ю. и 

др. – М.: 

Просвещение,2017. 

3 Чтение 3 класс. 

Учебник  для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы. В 2 

частях./  авт.-состав. 

Ильина С.Ю. 

Богданова А.А. – М.: 

Просвещение,2016. 

 

4 

 

Чтение 4 класс. 

Учебник  для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы. В 2 

частях./ авт.-состав. 

Ильина С.Ю. и др. – 

М.: 

Просвещение,2016. 

 

Математика  

  

 1 Математика 1 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы./ 

Алышева Т.В. - М.: 

Просвещение, 2016.   

Математика . 

Методические 

рекомендации. 1 – 4 

класс. : учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы./ Алышева 

Т.В.  -М.: 

Просвещение, 2017.   

 

 

2 Математика 2 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 
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программы./ 

Алышева Т.В. - М.: 

Просвещение, 2016.   

3 Математика 3 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы./ 

Алышева Т.В. - М.: 

Просвещение, 2017.   

 

4  Математика 4 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы./ 

Алышева Т.В., 

Яковлева И.М. 

 - М.: Просвещение, 

2017.   

 

Речевая 

практика 

 

1 Речевая практика.1кл. 

Учебник учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы./ 

Комарова С.В. -М.: 

Просвещение, 2017 

Комарова С.В. Речевая 

практика. 

Методические 

рекомендации. 1 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы.  -М.: 

Просвещение, 2016 

 

2 Речевая практика.2кл. 

Учебник учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы./ 

Комарова С.В. -М.: 

Просвещение, 2017 

 

     3 Речевая практика. 

3кл. Учебник учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 
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реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы./ 

Комарова С.В. -М.: 

Просвещение, 2017 

     4 Речевая практика 

.4кл. Учебник 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы./ 

Комарова С.В. -М.: 

Просвещение, 2017 

 

Мир природы и 

человека 

 

 1 

 

Мир природы и 

человека.  1 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные  

общеобразовательные 

программы./ Н.Б. 

Матвеева и др. -М.: 

Просвещение, 2017 

 

Мир природы и 

человека. 

Методические 

рекомендации.  1 -  4 

класс. Учебное 

пособие  для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные  

общеобразовательные 

программы./ Н.Б. 

Матвеева И.А. 

Ярочкина,  М.А. 

Попова. -М.: 

Просвещение, 2017 

 

2  Мир природы и 

человека.  2 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные  

общеобразовательные 

программы./ Н.Б. 

Матвеева и др. -М.: 

Просвещение, 2017 

 

 

3 Мир природы и 

человека.  3 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные  

общеобразовательные 
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программы./ Н.Б. 

Матвеева и др. -М.: 

Просвещение, 2017 

 

4  Мир природы и 

человека.  4 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные  

общеобразовательные 

программы./ Н.Б. 

Матвеева и др. -М.: 

Просвещение, 2017 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

 1 

 

 

Изобразительное 

искусство.1кл. Учебник 

для общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные  

общеобразовательные 

программы./ Рау М.Ю., 

Зыкова М.А.-М.: 

Просвещение, 2017 

Изобразительное 

искусство. 

Методичекие 

рекомендации 1 – 4 

класс  учебное 

пособие  для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные  

общеобразовательные 

программы./Рау М.Ю., 

Овчинникова 

М.А.,Зыкава М.А., 

Соловьева Т.А. -М.: 

Просвещение, 2016 

 

2 Изобразительное 

искусство. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные  

общеобразовательные 

программы./ Рау М.Ю., 

Зыкова М.А.-М.: 

Просвещение, 2017 

 

3 Изобразительное 

искусство.3кл. Учебник 

для общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные  

общеобразовательные 

программы./ Рау М.Ю., 

Зыкова М.А.-М.: 

Просвещение, 2017 

 

4 Изобразительное 

искусство.4кл. Учебник 

для общеобразоват. 

организаций, 
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реализующих  

адаптированные 

основные  

общеобразовательные 

программы./ Рау М.Ю., 

Зыкова М.А.-М.: 

Просвещение, 2017 

Ручной труд 

 

 1 

 

Технология.  1 класс.  

Учебник   для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные  

общеобразовательные 

программы./ 

Кузнецова Л.А. - М.: 

Просвещение, 2017 

Технология. Ручной  

труд. Методические 

рекомендации. 1 – 4 

классы: учебное 

пособие  для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные  

общеобразовательные 

программы./ 

Кузнецова Л.А. -М.: 

Просвещение, 2016 

 

2  Технология: 2 класс 

Учебник   для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные  

общеобразовательные 

программы. 

/Кузнецова Л.А. - М.: 

Просвещение, 2017 

 

3 Технология: 3 класс. 

Учебник   для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные  

общеобразовательные 

программы./ 

Кузнецова Л.А. - М.: 

Просвещение, 2017 

 

4 Технология: 4 класс 

Учебник   для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные  

общеобразовательные 

программы./ 

Кузнецова Л. А., 

Симукова Я. С.- М.: 

Просвещение, 2017 
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Дорожная карта  

по формированию необходимой системы условий  

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия  Сроки реализации 

Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

с УО 

Анализ правовых актов РФ, локальных актов, 

регламентирующих реализацию ФГОС с УО и 

внесение изменений в АООП НОО с УО 

Ежгодно, 

постоянно  

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС с УО 

Ежегодно, февраль-

март  

Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей 

Ежегодно, до конца 

июня  

Разработка учебного плана, плана внеурочной 

деятельности 

Ежегодно, проект – 

март, факт – август  

Разработка годового календарного учебного 

графика 

Ежегодно, август  

Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

с УО 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических работников школы в связи с 

реализацием ФГОС с УО 

Ежегодно, январе 

Обеспечение выполнения плана-графика  

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников школы 

В течение года 

Контроль выполнения плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников школы 

Ежегодно, ноябрь-

декабрь года 

Корректировка плана-графика аттестации 

педагогических работников школы  

Ежегодно, январь 

Обеспечение выполнения плана-графика  

аттестации педагогических работников школы 

В течение года 

Контроль выполнения плана-графика 

аттестации педагогических работников школы 

Ежегодно, ноябрь-

декабрь года 

Анализ возникающих вакансий Ежегодной, апрель-

май 

Анализ качества кадрового обеспечения 

работы школы 

Ежегодно, август  

Организация консультативной и методической 

помощи педагогических работников 

Постоянно, по мере 

необходимости 

Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

с УО 

Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов 

Ежегодно, январь-

февраль 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

школы, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовым договорам с педагогическими 

работниками 

Ежегодно, сентябрь 

Материально- Контроль соблюдения санитарно- Постоянно 



338 

 

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

с УО 

гигиенических норм (водоснабжение, 

канализация, освещение, воздушно-тепловой 

режим) 

Устранение возникших проблем обеспечения 

санитарно-гигиенических норм 

По мере 

возникновения 

Контроль создания санитарно-бытовых 

условий (гардероб, санузлы) 

Постоянно 

Обеспечение необходимого состояния  

санитарно-бытовых условий 

1 раз в четверть, на 

каникулах 

Обеспечение социально-бытовых условий 

(наличие оборудованных рабочих мест 

учащихся и учителей, учительской) 

Постоянно 

Обеспечение пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

Постоянно 

Проведение текущего ремонта Ежегодно 

Проведение капитального ремонта 2020 

Обеспечение соблюдения санитарных норм 

содержания территории школы 

Постоянно 

Контроль организации горячего питания 

учащихся 

1 раз в четверть и 

по необходимости 

Закупка средств обучения для кабинетов 

начальных классов в соответствии с 

выявленными потребностями 

Постоянно 

Ревизия имеющегося оборудования 

спортивного зала и актового зала 

Ежегодно 

Закупка недостающего оборудования 

спортивного зала в соответствии с 

выявленными потребностями 

2020-2022 

Обеспечение мебелью По мере износа 

Информационно-

образовательное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

с УО 

Закупка необходимых технических средств: 

фотопринтер 

2021 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

Использование возможностей АИС «Сетевой 

регион. Образование» для фиксации хода 

деятельности и результатов освоения АООП  

Постоянно 

Взаимодействие участников образовательных 

отношений посредством сети Интернет (сайт, 

внутрисистемная почта и сервис объявлений 

АИС «Сетевой город. Образование») 

Постоянно 

Обеспечение деятельности БИЦ Постоянно 

Наличие доступа Школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Постоянно 
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Учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

с УО 

Закупка недостающих учебников  По мере получения 

субсидий 

Формирование УМК для реализации 

программ 

Перед началом 

учебного года 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

с УО 

Создание службы ППМС-сопровождения Ежегодно, сентябрь  

Качество реализации основных 

направлений деятельности  ППМС- 

службы 

Ежегодно, май 

 

3.2.5. Контроль состояния системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

в ходе процедуры внутренней оценки качества образования и принятия 

решений, способствующих оптимизации соответствующих условий 

реализации образовательной программы. Оценке подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

информационно-методическое обеспечение. 

Процедуру внутренней оценки условий реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляют все 

представители администрации, руководители предметных методических 

объединений, учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Возможно привлечение родительской 

общественности. 

 
№ 

п.п. 

Объект контроля Кто осуществляет Периодичность 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения реализации 

Стандарта 

Директор, 

заместители директора по УВР, 

ВР 

Ежегодно (август) 

2. Исполнение плана - графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников школы 

Заместитель директора по УВР Ежегодно (август, 

январь) 

3. Реализация плана  

методической работы по 

реализации Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 
Ежегодно (май) 

4. Исполнение плана-графика 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

школы 

Заместитель директора по УВР Ежеквартально 

(декабрь, март, июнь, 

сентябрь) 

Финансовые условия 

1.  Выделение средств, 

необходимых для 

реализации АООП, в 

соответствии с бюджетной 

росписью 

Директор Поквартально 
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2.  Наличие локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников школы, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка 

и размера премирования 

Директор, председатель 

профкома 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

Материально-технические условия 

 Наличие необходимого 

материально - технического 

оснащения для реализации 

требований Стандарта 

Директор, заместитель 

директора по УВР, зав. БИЦ, 

заведующий хозяйством, 

зав.кабинетами 

1 раз в год (август) 

Информационно-методические условия 

 Соответствие УМК по всем 

предметам учебного плана 

Федеральному перечню 

учебников 

Заместитель директора по 

УВР, зав. БИЦ 

Ежегодно (январь-

февраль) 
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Лист фиксации изменений и дополнений в ООП НОО 

 
№ 

п.п. 

Дата 

внесения 

изменений 

и/или 

дополнений 

Содержание внесённых изменений 

и/или дополнений 

Реквизиты 

документа 

(основание) 

Подпись лица, 

внёсшего 

изменения и/или 

дополнения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 


