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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее – АООП НОО) для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – УО (ИН) (вариант 6.3) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» (далее – МБОУ 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, особые 

образовательные потребности, обеспечивающая комплексную коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) (вариант 6.3) разработана 

на основании следующих нормативных правовых документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в  последней редакции); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г. «Об утверждении ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в редакции от 08.11.2022 № 

955; 

- Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1023; 

- Приказа Минпросвещения России от 08.11.2022 № 955 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской федерации, 

касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Приказа Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 с изменениями от 18.11.2021 № 69; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.20 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды                                                   обитания". 

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) 

(вариант 6.3) является формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в 



 

 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Задачи реализации АООП НОО: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

физическое); 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

формирование основ учебной деятельности; 

создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) (вариант 

6.3) заложены дифференцированный и деятельностный подходы, осуществление которых 

предполагает: 

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 

- признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

доступной им учебной деятельности; 

- развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации; 

- разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих 

пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

потенциального развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

- ориентацию на результаты образования как системобразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет 

цель и основной результат получения НОО; 

- 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 ОП и индивидуального развития каждого 

обучающегося с ОВЗ, обеспечивающего рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с НОДА с 

легкой УО (ИН) (вариант 6.3) предполагает учет особых образовательных потребностей 



 

 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) (вариант 

6.3) МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» создана в соответствии 

с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

АООП НОО при реализации деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с НОДА с легкой умственной отсталостью 

знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу следующего уровня образования, что обеспечивает 

непрерывность                                       образования обучающихся; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 



 

 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА с легкой 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 знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.2. Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

УО (ИН) (вариант 6.3) 

 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 По варианту 6.3 АООП НОО обучаются обучающиеся с двигательными 

нарушениями разной степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной 

недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями,   а   также 

дизартрическими нарушениями и системным недоразвитием речи. У обучающихся с 

легкой умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный 

характер. На первый план выступает недостаточность высших форм познавательной 

деятельности - абстрактно-логического мышления и высших психических, прежде всего 

гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В 

этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, 

слабость волевых усилий и мотивации. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 

 - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 - введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной нормотипично развивающимся сверстникам; 

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

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

 - индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося обучающегося; 

 - наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 - специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 - коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь 

по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 



 

 

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

 - обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 - максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через специальные 

образовательные условия (специальные методы формирования графомоторных навыков, 

пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, 

противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, 

сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь, коррекционные занятия с учителем-

дефектологом. 

Практическая направленность обучения предполагает направленность на 

социализацию и воспитание автономности у обучающихся. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) (вариант 6.3) реализуется 

с учетом образовательных потребностей группы обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе специально 

разработанного учебного плана, который обеспечивает освоение данной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и особых 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) (вариант 6.3) состоит из 

двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется вариантом 6.3. и составляет: 70% - 

обязательная часть, 30% - часть, формируемая участниками образовательного процесса от 

общего объема АООП НОО, "академический" компонент редуцирован в пользу 

расширения области развития социальной компетенции. 

АООП НОО для обучающихся с  НОДА с легкой УО (ИН) (вариант 6.3 )  

реализуется в МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» через 

организацию урочной и внеурочной деятельности и содержит разделы: 

1. Целевой раздел: 

- определяет общее назначение, цели, планируемые результаты реализации АООП 

НОО, способы определения достижения этих целей и результатов; 

- включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО, систему оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

2. Содержательный раздел: 

- определяет общее содержание НОО обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН); 

- включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

результатов, рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности, программу нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ОВЗ, программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, программу коррекционной работы, программу 

внеурочной деятельности. 

3. Организационный раздел: 

- определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

механизмы реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой УО (ИР) (вариант 

6.3). 

- включает учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности; 



 

 

- систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Вариант 6.3 предполагает, что обучающийся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (ИН) получает образование, которое по итоговым достижениям не 

соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех 

этапах обучения и к моменту завершения школьного образования. Реализация АООП 

НОО для обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) (вариант 6.3) предусматривает 

создание условий, учитывающих общие и особые образовательные потребности и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 

Рабочее место каждого обучающегося организуется в соответствии со 

специфическими потребностями детей с НОДА, особенностями развития и особыми 

образовательными   потребностями конкретного ребенка. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения. Нормативный 

срок освоения АООП НОО составляет 5 лет. Указанный срок обучения увеличен на один 

год за счёт  введения подготовительного класса. 

Определение варианта 6.3 АООП НОО для обучающегося с ОВЗ осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, в случае наличия у обучающегося 

инвалидности - с учетом ИПРА и мнения родителей (законных представителей). 

В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода обучающегося 

с варианта 6.3 АООП НОО на другой. Перевод обучающегося с ОВЗ с варианта 6.3 

программы на другой осуществляется организацией на основании комплексной оценки 

результатов освоения АООП НОО, по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей 

(законных представителей) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО 

для обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) (вариант 6.3) 

Освоение АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) (вариант 6.3) 

обеспечивает достижение обучающимися двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой УО 

(ИН) (вариант 6.3) отражают: 

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

учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 



 

 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой УО 

(ИН) (вариант 6.3) включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой образовательной области, готовность к их применению. Предметные 

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

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) (вариант 6.3) определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

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

является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том 

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

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

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) переводится на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 6.4 образовательной программы. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) предметные результаты должны отражать: 

Язык - знания о языке и речевая практика 

Овладение грамотой: 

Чтение целыми словами. 

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

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

компьютера. 

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

произношением. Овладение основными речевыми формами и правилами их применения 

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

составляющих содержание ситуаций общения в повседневной жизни (на прогулке в парке, 

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

Участие в учебных диалогах, специально организованных учителем. 

Правильное построение и оформление ответных и инициативных реплик в диалогах 

на темы, близкие опыту учеников; 

Использование фразовой речи в высказываниях, основанных на личных 

впечатлениях, наблюдениях, практическом опыте и т.п. 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для   ребенка житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя вербальную и 

невербальную  коммуникацию как средство достижения цели. 

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

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. Развитие устной 

коммуникации. Участие в диалогах на темы, близкие опыту детей. 

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

просьбу,  пожелание, опасения, завершить разговор. 

Овладение некоторыми формами речевого этикета (приветствие, прощание, 

выражение  просьбы и т.п.) 

Способность поделиться об услышанном, увиденном или прочитанном с целью 

выражения   собственного отношения и элементарной оценки. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 



 

 

окружении. Расширение круга ситуаций, в которых ребенок может использовать 

коммуникацию как                                                               средство достижения цели. 

Развитие письменной коммуникации. 

Составление и запись деловых бумаг, необходимых в различных жизненных 

ситуациях (например: заявления в коммунальные службы, пенсионный фонд, 

работодателю и т.д.). 

Составление небольших по объему письменных сообщений взрослым и 

сверстникам на                                                                    личные темы (записки и личные письма). 

Овладение осмысленным чтением. 

Осознанное и по возможности правильное без искажения чтение 

художественных текстов,                      доступных по возрасту, несложных по содержанию и 

структуре. 

Возможность пересказать небольшой по объему текст или отрывок из него. 

Получение информации, необходимой для осмысления элементарной картины 

мира, из                                             доступных по возрасту и содержанию научно-популярных статей. 

Овладение осмысленным письмом. 

Владение основами грамотного письма с использованием элементарных знаний по 

грамматике и орфографии. 

Применение навыков грамотного письма в различных жизненных ситуациях 

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

комнатными растениями и другое). 

Математика 

Овладение началами математики (понятием числа, вычисления, решением простых 

арифметических задач и другими). 

Понятие о натуральном ряде чисел и числе "0". 

Знание четырех арифметических действия для выполнения элементарных 

вычислений. Решение текстовых арифметических задач бытового и производственного 

характера. 

Знание основных метрических мер и мер времени. Представление об обыкновенных 

дробях (доля, дробь). 

Выполнение действий сложения и вычитания с десятичными дробями. 

Выполнение действия умножения и деления с десятичными дробями с 

использованием калькулятора. 

Формирование представлений об основных фигурах и телах. Формирование 

представлений о площади фигуры. 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Умение ориентироваться в числовых показателях (цена, количество произведенной 

продукции, нумерация домов и т.д.). 

Ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 

температуры и другими в различных видах обыденной практической деятельности. 

Применение элементарных математических знаний для решения житейских и 

профессиональных задач: рассчитывать семейный бюджет, разумно пользоваться 

карманными деньгами и другое. 

Использование калькулятора для решения житейских и профессиональных задач 

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

Естествознание: 

Элементарные естественнонаучные представления. 

Представления о многообразии и свойствах веществ, параметрах пространства и 

времени. Представления об основных характеристиках пространства. 

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

жизни человека. 



 

 

Умение корректировать поведение с учетом событий в окружающей 

действительности. Проявление интереса к объектам и явлениям неживой и живой 

природы. 

Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребенка. Формирование умения ребенка устанавливать 

связь между ходом собственной жизни и природным порядком. 

Умение ребенка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 

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

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

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Неживая природа. 

Представления о природных объектах и явлениях на территории России и Земного 

шара. Умения ориентироваться в системах естественных и искусственных координат. 

Понимание обусловленности хозяйственной деятельности человека многообразием 

природных                              условий России. 

Представления о народном хозяйстве России и своего региона. 

Представления о разнообразии природы материков и океанов Земного шара, о 

населении и его   хозяйственной деятельности на территории различных стран. 

Понимание необходимости охраны природы. 

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

Умения использовать знания о неживой природе в социальной коммуникации. 

Живая природа. 

Представления о видовом многообразии жизни на Земле. 

Понимание взаимосвязи природных условий с морфологией и физиологией 

растений и  животных. 

Владение элементарными правилами безопасного и экологически целесообразного 

взаимодействия с объектами живой природы. 

Представления о строении тела человека и функциях основных систем. 

Понимание важности здорового образа жизни, необходимости личной гигиены и 

владение       комплексом необходимых умений. 

Умения использовать знания о живой природе в социальной коммуникации. 

Представления о профессиональной деятельности на основе взаимодействия с 

различными   объектами живой природы. 

Формирование внимания и интереса ребенка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

Развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий 

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

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

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

Представление об индивидуальных особенностях каждого человека, знание и 

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

соблюдение правил личной гигиены девушки и юноши; знание вредных последствий 

для телесной и душевной жизни человека от приема  наркотических и токсических 

веществ, алкоголя, табака; 



 

 

знание основных видов семейных отношений и выполнение определенных 

обязанностей в семье (уборка помещения; мытье посуды; приготовление несложных 

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

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

выполнение правил поведения в семье и следование морально-этическим нормам 

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

знание основных профессиональных ролей на производстве. 

Овладение первоначальными знаниями об общекультурных ценностях и моральных 

ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребенка. 

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса, с взрослыми разного возраста и 

детьми (старшими,                                  младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. 

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

транспорте, гостях, на производстве, во время разговора с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе, т.п.; 

Анализировать поступки людей и давать им элементарную оценку в соответствии с 

принятыми нормам и правилами поведения. 

Развитие вкуса. 

Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями; 

Рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности; 

Развитие способности к организации личного пространства и времени, поиску 

друзей;                      обогащение практики эмоционального сопереживания. 

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

коллективе. Строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

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

Сопереживать, сочувствовать и адекватно эмоционально реагировать на различные 

ситуации дома и в школе. 

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

принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий, выполнении обязанностей по классу 

и школе. 

Включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Освоение необходимых ребенку социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка социальные 

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

социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

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

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации. 

 Обществознание 

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

различий с другими 

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



 

 

традициях, взаимопомощи; освоение младшими членами семьи социального опыта, 

переданного старшими. 

Овладение представлениями о социальной жизни в настоящее время 

(профессиональных и социальных ролях людей) и в прошлом (в разные исторические 

времена). 

Представления о профессиях окружающих людей, жизни и занятиях людей в 

прошлом. Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, гражданин, 

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

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации                                        соответственно роли. 

Формирование представлений об истории своей родины - России. 

Представления об основных периодах развития российского государства, о 

важнейших   событиях и выдающихся деятелях каждого периода. 

Понимание связи современной жизни России с историческим прошлым, взаимосвязи 

и преемственности культуры разных периодов, отражения в государственных праздниках 

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

уважительного и бережного отношения к истории своей страны. 

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

живешь. Понимание необходимости бережного отношения к своему городу, деревни, селу. 

Формирование представлений о правах и обязанностях самого ребенка, его роли 

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

Элементарные представления о морали, праве, государстве, конституции РФ как 

основном                                   законе государства, гражданстве, правопорядке в обществе. 

Понимание единства (взаимосвязи) прав и обязанностей; необходимости 

соблюдения прав и                                  выполнения обязанностей гражданином. 

Представления обучающегося о собственных правах и обязанностях в различных 

сферах                       социальной жизни, в частности об обязанности трудиться. 

Владение на доступном уровне умением оформлять стандартные бланки (заявление, 

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

правовые  учреждения. 

Формирование навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

Развитие умения сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор 

в разных ситуациях. 

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватные формы контакта. 

Умение сопереживать другим, принимать самостоятельное решение в разных 

школьных и  жизненных ситуациях. 

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

трудовой деятельности. 

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

личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о 

будущем. Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни, положительного опыта трудового взаимодействия 

Интерес к учебной и трудовой деятельности и положительное отношение к 

результатам своего  труда. 

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

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников.                                                  

Интерес к совместной деятельности, умение сотрудничать. 

Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать                      полученный результат. 

Искусство 



 

 

Основные навыки восприятия искусства.                                Интерес к различным видам искусства. 

Накопление знаний об искусстве (музыка, изобразительное искусство, 

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

Представление об искусстве как способе познания мира, жизни и особенностях 

труда художника. 

Эстетическая отзывчивость, умения и навыки выражать свое эмоциональное 

отношение к произведениям искусства (способность сопереживать с содержанием 

художественных произведений). 

Развитие эмоционального отношения к художественному образу (радость, 

восхищение, удовольствие или противоположные им чувства). 

Умение проявлять осознано и адекватно эмоциональные реакции при восприятии 

произведений искусства. 

Знания о выразительных средствах и специфики художественного языка.    Овладение 

практическими основами художественной деятельности. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в 

практической жизни ребенка, их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. 

Понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво», «нравится» или «не нравится». 

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

школе. Понимание значимости эстетической организация школьного рабочего места как 

готовность к  внутренней дисциплине. 

Умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной 

хозяйственной и праздничной жизни в соответствии с эстетической регламентацией, 

установленной в традиционном обществе. 

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

Освоение средств изобразительного искусства и их использование в повседневной 

жизни. Интерес к разным видам изобразительного искусства деятельности. 

Знание основных признаков видов и жанров изобразительного искусства. 

Знание изобразительных, гармоничных и выразительных средств изобразительного 

искусства. Знания названий и назначения материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых на  уроках изобразительного искусства. 

Умение использовать материалы, инструменты и приспособления в процессе 

изобразительной   деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

Умение использовать различные изобразительные техники и приемы в процессе 

рисования,                          лепки, аппликации. 

Способность к коллективной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

Получение удовольствия, радости от процесса изобразительной деятельности и ее 

результата. Стремление к собственной творческой деятельности и демонстрации 

результата своей работы.   Развитие вкуса и способности к самовыражению в искусстве. 

Знание произведений великих мастеров отечественного и зарубежного искусства. 

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

Накопление образных представлений и впечатлений, развитие жизненного опыта, 

наблюдательности, представлений о практическом значении художественной 

деятельности в жизни людей. 

Умение отображать окружающую действительность, свое отношение к ней 

доступными художественными средствами. 

Умение использовать навыки, полученные на уроках искусства для выполнения 

творческих работ. 

Освоение элементарных форм художественного ремесла. 

Интерес к доступным видам художественных ремесел (вышивка, плетение, 



 

 

керамика, печать, художественное ткачество, художественная обработка твердых 

материалов и другие). 

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

их обработки, своеобразии изделий. 

Понимание художественной и утилитарной функции изделий декоративно-

прикладного искусства. 

Умение использовать соответствующие инструменты при обработке разнообразных 

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

техники безопасности и санитарно-гигиенические требования в процессе изготовления 

изделий. 

Умение соблюдать технологию изготовления изделий. 

Умение создавать творческие работы, опираясь на собственные впечатления. 

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

за ее пределами. 

Интерес к праздникам, традициям. 

Понимать значение праздника дома и в школе Понимание того, что праздники 

бывают разными. 

Желание принимать активное или пассивное участие в школьных и внешкольных 

мероприятиях. 

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой                                         деятельности. 

Коррекция отклонений в умственном развитии средствами изобразительного 

искусства и  художественного ремесла. 

Приобщение к художественной культуре, к активной деятельности в мире 

искусства,                                         помогающей адаптации в социальной среде. 

Умение анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов; сравнивать признаки одного 

предмета с признаками другого предмета; рассматривать и проводить анализ 

произведений изобразительного искусства (вид, жанр, форма, содержание). 

Умение самостоятельно планировать ход работы; рационально организовывать свою 

деятельность в художественной деятельности; самостоятельно выполнять 

художественную                                         работу. 

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

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

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

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

Аккуратное и по возможности точное выполнение практических действий при 

выполнении технико-технологических приемов рисования (обработки поделочного 

материала). 

Технология: 

Социально-бытовой труд: 

Знание правил поведения в разнообразных бытовых ситуациях. Представления об 

устройстве                                                              домашней жизни, о назначении бытового труда. 

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

себя, и для  окружающих 

Комплекс умений, направленных на преобразование условий быта и своего места в 

социуме. Умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них 

посильное участие. 

 Ручной труд 

Позитивное отношение к разным видам ручного труда. 

Представления о свойствах материалов, используемых на занятиях ручным трудом.       

Умения использовать простейшие инструменты. 



 

 

Целенаправленность практических действий и деятельности. Способность к 

пооперационному выполнению задания. 

Наличие элементов самоконтроля. 

Продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания. 

Начальная трудовая подготовка. 

Психологическая готовность к трудовой деятельности. Определенность направления 

трудовой подготовки. 

Знание правил техники безопасности и следование им. 

Знания технологической карты и умение ей следовать при выполнении изделия. 

Владение технологическими операциями. 

Умения использовать полученные навыки в повседневной жизни.  Профессиональная 

подготовка. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности. Устойчивость 

профессиональных интересов. 

Знание правил техники безопасности и следование им. 

Наличие комплекса умений на уровне квалификационных требований к 

определенной  профессии. 

Знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности. 

Умение решать актуальные профессиональные задачи, используя коммуникацию 

как средство                                                                достижения цели. 

Физическая культура 

Адаптивная физическая культура (АФК): 

Овладение основными представлениями о собственном теле.    Знание основных 

частей тела. 

Знание о значение укрепления костно-мышечной системы человека. 

Выполнение доступных упражнений, направленных на укрепление костно-

мышечной системы (упражнения на развитие правильной осанки, дыхательные 

упражнения, упражнения для расслабления мышц, общеразвивающие и корригирующие 

упражнения и т.д.). 

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

организма основными двигательными качествами: сила, ловкость, быстрота, 

вестибулярная устойчивость.  Овладение представлениями о возможностях и 

ограничениях физических функций. 

Представление о влиянии адаптивной физической культуры на организм: значение 

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

человека. 

Представление о двигательном, ортопедическом режиме и соблюдение основных 

правил.             Владение навыками самоконтроля при выполнении физических упражнений. 

Знание и соблюдение правил техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Осознание связи между физическими нагрузками и телесным самочувствием 

(усталость и появление болевых мышечных ощущений после физических нагрузок). 

Осознание значения подготовительных упражнений (разминки) для формирования 

положительного настроя к занятиям по физической культуре и сглаживания негативных 

самоощущений 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными  процедурами. 

Овладение гигиеническими навыками при выполнении физических упражнений; 

Соблюдение режима питания и сна. 

Осознание значение здорового образа жизни как одного из условий поддержания 



 

 

физической и                                                  творческой активности человека. 

Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку подвижные 

игры и  занятия на свежем воздухе. 

Овладение музыкально-ритмической деятельностью в процессе выполнения 

доступных упражнений с предметами; танцевальных и ритмико-гимнастических 

упражнений; игр под музыку. 

Организация и участие в подвижных играх, доступным ученикам;                         Участие в 

занятиях на свежем воздухе (лыжная подготовка). 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и 

радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных 

физических качеств. 

Контроль самочувствия во время выполнения физических упражнений (рассказ о 

самоощущениях, измерение частоты сердечных сокращений). 

Отслеживание продвижения в росте физической нагрузки и в развитии основных 

физических                                        качеств. 

Развитие способности ребенка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать                                     чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и 

возможности. 

Способность взаимодействовать и устанавливать межличностные контакты во время  

проведения эстафет, подвижных и спортивных игр и других мероприятий. 

Способность рассказать о своих ощущениях, возникающих в процессе и после 

выполнения   физических упражнений. 

Понимание инструкций для участия в играх и по выполнению физических 

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

Освоение доступных видов музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной 

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

спортивные игры и другие. 

Интерес к музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной деятельности. 

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Получение удовлетворения от занятий адаптивной физической культурой. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебным предметам 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык 

анализировать слова по буквенному составу на 

основе слогового деления 

анализировать слова по звуковому составу при 

послоговом орфографическом проговаривании 

делить слова на слоги для переноса списывать рукописный и печатный тексты 

целыми словами 

списывать целыми словами с печатного и 

рукописного текстов, надиктовывая его себе 

по слогам 

писать под  диктовку  текст, 

включающий слова с изученными 

орфограммами 

писать под диктовку слова с изученными 

орфограммами, короткие предложения из 2-4 

слов 

с помощью вопроса различать и 

подбирать слова, являющиеся различными 

частями речи 



 

 

различать и подбирать слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки 

Составлять и распространять предложения,                             

устанавливать связь между словами по 

вопросам (с помощью учителя), ставить знаки 

препинания в конце предложения 

Составлять предложения, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении 

выделять тему и главную мысль текста 

участвовать в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему 

использовать текстовые и смысловые 

синонимы для связи предложений в тексте 

выделять из текста предложения на заданную 

тему. 

 

Чтение 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

знать правила поведения учащихся в школе  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 

дифференцировать шесть основных цветов, 

правильно называть их 

знать основные цвета (3 цвета), называть и 

дифференцировать их 

дифференцировать звуки окружающего мира, 

соотнося их с речевыми звуками 

находить лишний предмет по цвету, форме, 

величине 

исключать лишний предмет по цвету, форме, 

величине 

подбирать по образцу геометрические 

фигуры, выкладывать из них простейшие 

изображения предметов по образцу и с 

помощью учителя 

иметь практические представления о таких 

понятиях как предложение, слово, часть слова 

(слог), звук 

различать и дифференцировать звуки 

окружающей действительности 

составлять предложения на основе 

выполненного действия, по картинке, по 

вопросу учителя 

иметь практические представления о таких 

понятиях как предложение, слово 

определять количество слов в предложении (2 – 

3), выкладывать условно-графическую схему 

предложения и слов его составляющих 

делить двусложные слова на слоги (части), с 

опорой на схему 

составлять предложение из двух слов по 

действию, предметной картинке, вопросу 

учителя, выделять каждое слово с помощью 

учителя с опорой на условно- графическую 

схему 

выделять звуки А, У, М, О, Х, С, Н, в начале 

слов, с опорой на иллюстрацию и схему 

выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой 
на иллюстрацию и схему 

знать наизусть 2 - 3 коротких стихотворения 
(четверостишия) 

 рассказывать содержание знакомой сказки 

(рассказа) с опорой на иллюстрации, вопросы 

учителя 

 рисовать элементы, напоминающие образ букв, 

а затем элементы букв 

Математика 



 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

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

понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части) 

усвоить смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различие 

двух видов деления на уровне практических 

действий, способы чтения и записи каждого 

вида деления 

знать названия компонентов сложения, 
вычитания, умножения, деления 

знать названия компонентов сложения, 
вычитания, умножения, деления 

знать таблицу умножения однозначных чисел 

до 5 

знать таблицы умножения всех однозначных 

чисел и числа 10 

понимать связь таблиц умножения и деления правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деления 0 и деления на 1, на 10 

знать переместительное свойство сложения и 

умножения 

понимать связь таблиц умножения и деления 

знать порядок действий в примерах в два 

арифметических действия 

знать переместительное свойство сложения и 

умножения 

знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения 

знать порядок действий в примерах в 2-3 

арифметических действия 

называть порядок месяцев в году, номера 

месяцев от начала года 

знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения 

знать различные случаи взаимного положения 

двух геометрических фигур 

знать порядок месяцев в году, номера месяцев 

от начала года 

знать названия элементов четырехугольников знать различные случаи взаимного положения 

двух геометрических фигур 

откладывать, используя счетный материал, 

любые числа в пределах 100 

знать названия элементов четырехугольников 

выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100 

считать, присчитывая, отсчитывая по единице и 

равными числовыми группами по 2, 5, 4, в 

пределах 100; откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100 

пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного 

выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100 

практически пользоваться переместительным 

свойством сложения и умножения 

использовать знание таблиц умножения для 

решения соответствующих примеров на 

деление 

различать числа, полученные при счете и 

измерении 

пользоваться таблицами умножения на печатной 

основе, как для нахождения произведения, так 

и частного 

записывать числа, полученные при измерении 

двумя мерами 

практически пользоваться переместительным 

свойством сложения и умножения 



 

 

определять время по часам хотя бы одним 

способом; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, месяцев в году 

различать числа, полученные при счете и 

измерении 

решать, составлять, иллюстрировать 

изученные простые арифметические задачи 

записывать числа, полученные при измерении 

двумя мерами, с полным набором знаков в 

мелких мерах: 5м 62 см, 3м З см 

решать составные арифметические задачи в 

два действия (с помощью учителя) 

определять время по часам хотя бы одним 

способом с точностью до 1 мин; пользоваться 

календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в месяцах, 

месяцев в году 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, 
ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

решать, составлять, иллюстрировать все 
изученные простые арифметические задачи; 

узнавать, называть, чертить, моделировать 

взаимное положение фигур без вычерчивания 

кратко записывать, моделировать содержание, 

решать составные арифметические задачи в два 

действия (с помощью учителя) 

чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, 

ломаные линии, вычислять длину ломаной 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя) 

узнавать, называть, чертить, моделировать 

взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения 

 чертить окружности разных радиусов, различать 

окружность и круг 

 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя) 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

правильно и точно показывать изученные 

объекты, явления, их признаки; 

различать объекты живой и неживой природы; 

выделять части растений; узнавать в природе и 

на рисунках деревья, кусты, травы; 

показывать наиболее распространённых диких 

и домашних животных своей местности; 

показывать органы чувств человека, 

объяснять их назначение; 

соблюдать элементарные санитарно- 

гигиенические нормы 

овладение представлениями о взаимосвязях 

между изученными объектами и явлениями 

природы; 

узнавание и показывание объектов живой и 

неживой природы в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов природы к 

определенным группам по существенным 

признакам; 

знание правил гигиены органов чувств, 

безопасного поведения в соответствии со 

своими знаниями 

Музыка 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

определение содержания знакомых 

музыкальных произведений 

самостоятельное исполнение разученных песен, 

как с инструментальным сопровождением, так 

и без него 



 

 

представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании 

представления обо всех включенных в 

Программу музыкальных инструментах и их 

звучании 

пение с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью 

педагога) 

сольное пение с выполнением требований 

художественного исполнения, с учетом средств 

музыкальной выразительности 

правильное формирование при пении гласных 

звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов 

различение разнообразных по характеру и 

звучанию песен, маршей, танцев 

правильная передача мелодии в диапазоне 

ре-си 

знание основных средств музыкальной 

выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа 

(быстро, умеренно, медленно) 

особенности регистра (низкий, средний, 

высокий) и др. 

различение песни, танца, марша  

передача ритмического рисунка мелодии 

хлопками 

 

определение разнообразных по содержанию и 

характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные) 

 

Рисование 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

умение самостоятельно организовывать свое                 

рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы 

следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных 

источниках 

умение правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др. 

умение оценивать результаты собственной 

художественно-творческой деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец) 

умение следовать инструкциям учителя при 

выполнении работы 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи между выполняемыми действиями и их 

результатами 

осуществлять текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий 

умение рисовать с натуры, по памяти после 

предварительных наблюдений и адекватно 

передавать все признаки и свойства 

изображаемого объекта 

умение изображать с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции 

умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, семье и 

обществу 

передавать в рисунке содержании несложных 

произведений в соответствии с темой 

 

умение применять приемы работы 

карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета 

 

умение ориентироваться в пространстве листа  



 

 

умение адекватно передавать цвет 

изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать смешанные и 

некоторые оттенки цвета 

 

Технология (Ручной труд) 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора 

профессии 

приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их 

для выполнения учебно-познавательных и 

проектных 

художественно-конструкторских задач 

приобретение навыков самообслуживания, 

овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности 

 

Физическая культура (Адаптивная физкультура) 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

представления о физической культуре как 

средстве   укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека 

знания о физической культуре как средства 

укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека 

представления о двигательных действиях; 

знание  строевых команд 

знание видов двигательной активности в 

процессе физического воспитания; выполнение 

двигательных действий; умение подавать 

строевые команды, вести                  подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений 

при речевых возможностях 

умение вести под счёт (учителя) при 

выполнении                           общеразвивающих упражнений; 

представления об организации занятий по 

физической культуре с целевой 

направленностью на развитие выносливости, 

координации 

знание организаций занятий по физической 

культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие выносливости, 

координации; знание физических упражнений с 

различной целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой нагрузки 

представление о видах двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие основных 

физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах 

знание видов двигательной активности, 

направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и 

эстафетах 

представления о способах организации и 

проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками 

умение оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях 

согласно речевым 

возможностям 



 

 

представления о спортивных традициях 

своего народа и других народов 

знание спортивных традиций своего народа и 

других народов; знание некоторых фактов из 

истории развития физической культуры, 

понимание её роли и значения в 

жизнедеятельности человека; представление о 

состоянии и организации                      физической культуры 

и спорта в России, в том числе о 

Паралимпийских играх и Специальной 

олимпиаде 

понимание особенностей известных видов 

спорта, показывающих человека в различных 

эмоциональных состояниях; знакомство с 

правилами, техникой выполнения 

двигательных действий 

знание способов использования различного 

спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности 

представления о бережном обращении с 

инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно- спортивных 

мероприятиях 

соблюдение требований техники безопасности 

в процессе участия в 

физкультурном мероприятии, знание правил, 

техники выполнения двигательных действий, 

знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) программы 

коррекционной работы 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

с НОДА. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

определяется ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся. Документально планируемые результаты программы коррекционной 

работы отражены в индивидуальных программах психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся (далее - ИППС), конкретизированы   в   рабочих   

программах   курсов   коррекционно-развивающей   области «Речевая практика», 

«Основы коммуникации», «Развитие познавательных способностей», «Двигательная 

коррекция», «Психомоторика и развитие деятельности». 

1. Требования к   результатам   реализации   программы   коррекционной   

работы   по медицинской коррекции и реабилитации: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 

разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее 

место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться 

к окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую  

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 



 

 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная 

оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в 

этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в 

этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников 

и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к   результатам   реализации   программы   коррекционной   работы   

по психологической коррекции познавательных процессов: 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

- Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной  

модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования   к   результатам   реализации   программы   коррекционной   работы   

по психологической коррекции эмоциональных нарушений: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к   результатам   реализации   программы   коррекционной   работы   

по психологической коррекции социально-психологических проявлений: 

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.                       Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к   результатам   реализации   программы   коррекционной   работы   



 

 

по  коррекции нарушений речи: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

логопедической коррекции: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

- Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей  в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) (вариант 6.3), 

педагоги руководствуются рекомендациями, зафиксированными в заключении ТПМПК и 

ИПР в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации». 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) (вариант 6.3) 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА с легкой УО (ИН) 

планируемых результатов освоения АООП НОО: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивает интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

Предметом итоговой оценки освоения  АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой 

УО (ИН) (вариант 6.3) является достижение предметных результатов и достижение 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Задачи системы оценки: ориентация на социальную адаптацию и нравственное 

развитие; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и предметов (курсов) коррекционно-развивающей области. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

с НОДА. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

определяются ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов нравственного развития, 



 

 

освоения АООП НОО используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Результаты достижений обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП НОО являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов школа-интернат опирается на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и 

с лёгкой умственной отсталостью; 

б) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с НОДА и с лёгкой умственной отсталостью. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО 

ориентируется на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 

значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования Стандарта 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 может осуществляться 

в процессе проведения мониторинговых процедур, разработанных с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями. Для полноты оценки 

личностных результатов учитывается мнение родителей (законных представителей). 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

умственно отсталого ребенка с НОДА как овладение знаниями, умениями и навыками, 

уже сейчас необходимыми ему в обыденной жизни. Если овладение академическими 

знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его 

будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие 

отношении с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной 

компетенции становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция 

в более сложное социальное окружение. Продуктивность такого дозированного 

расширения и усложнения среды жизнедеятельности умственно отсталого ребенка с 

НОДА можно обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. 

При разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным 

является определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому 

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

Значимыми для умственно отсталого ребенка с НОДА являются следующие компетенции: 

– адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

– владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

– владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

– осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

В ходе текущей оценки существует ограниченная оценка сформированности 



 

 

отдельных  личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

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

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка включает три основных компонента: 

1. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

2. определение приоритетных задач и направлении личностного развития с учетом 

как достижении, так и психологических проблем развития ребенка; 

3. систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов, обучающегося является оценка 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлении о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования. 

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 (экспертов). Состав экспертной группы включает 

педагогических и медицинских                             работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социального педагога, медицинского работника), 

которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).Результаты 

анализа представлены в условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 

балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 

значительная динамика. Результаты оценки личностных достижений заносятся в ИППС 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

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

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум (далее – ППк). 

Программа оценки личностных результатов включает: 

перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в   качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся; 

систему балльной оценки результатов; 

документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося  (Портфолио /ИППС); 

материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

Программа оценки личностных результатов 

Критерии Показатель Содержание 

1. Развитие чувства любви 

к матери, членам семьи, к 

школе, принятие учителя и 

учеников школы, 

взаимодействие с ними 

Сформированность 

понятийного аппарата, 

характеризующего 

гражданскую направленность 

Понимать 

положительные качества, 

характеризующие гражданскую 

направленность(патриотизм, 

трудолюбие, верность, 

справедливость, честь, смелость, 

и др. социальные компетенции) 

  



 

 

Сформированность понимания 

себя как члена семьи,

 члена 

общества, члена государства 

Понимать, что связывает ребенка: 

с его близкими, друзьями,

 с Родиной 

Сформированность

 чувств

а 

Патриотизма 

Выполнять поручения в семье, 

учителя 

Бережно относиться к 

окружающему миру 

Знать символики города, страны. 

Уважительно относиться к себе, к 

другим людям 

2. Развитие положительных 

свойств и качеств личности 

Сформированность 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре,   религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира 

Признавать возможность 

существования   различных   точек 

зрения   и   права   каждого   иметь 

свою. Уважать и доброжелательно 

относиться к другим 

(толерантность) 

3. Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

(представление о домашней 

жизни, умение включаться            в 

разнообразные 

повседневные дела) 

Сформированность адекватных 

представлений о своих 

возможностях, способностях 

Рассказать о себе (ФИО, имена 

родителей, адрес дома). 

Выполнять поручения в семье 

(«заправить кровать, помыть 

посуду, выполнить уборку, и 

Сформированность 

представлений о своих 

потребностях 

Уметь обратиться с просьбой 

(например, о помощи) или 

сформулировать просьбу о своих 

потребностях. 

Выполнить насущно необходимые 

действия (бытовые навыки: 

самостоятельно поесть, одеться, и 

т.д.) 

Сформированность 

адаптироваться к 

определенной ситуации 

Понимать ситуацию и на ее основе 

принимать адекватное решение 

Сформированность умений 

самостоятельности 

Участвовать в повседневных делах 

брать на себя ответственность в 

быту. Участвовать в подготовке и 

проведении семейных 

мероприятий 

Сформированность знаний о 

правилах коммуникации и 

умений использовать их в 

житейских ситуациях 

Уметь выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, 

опасение. Уметь корректно 

выразить отказ  и недовольство, 

благодарность, сочувствие 



 

 

 

 

 

4. Владение элементарными 

навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия 

Сформированность умений 

коммуникации со взрослыми и 

сверстниками 

Поддерживать коммуникацию, 

применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях, 

обращаться за помощью, 

оказывать помощь 

Владение средствами 

коммуникации 

Использовать разнообразные 

средства коммуникации (в меру 

своих возможностей) согласно 

ситуации 

Адекватность применения норм 

и правил социального 

взаимодействия 

Правильно применять нормы и 

правила социального 

взаимодействия 

5.Готовность вхождения 

обучающегося в 

социальную среду 

Сформированность знаний о 

правилах поведения в 

разных социальных ситуациях 

Соблюдать правила поведения в 

разных социальных ситуациях: 

- с близкими в семье; 

- с учителями; 

с незнакомыми людьми 

 Сформированность основ 

нравственных установок и 

моральных норм. Адекватность 

применения ритуалов 

социального взаимодействия 

Отвечать за свои поступки. 

Уважать свое мнение и мнение 

окружающих. Быть благодарным, 

проявлять сочувствие, правильно 

выразить отказ 

Сформированность   умений в 

организации собственной 

деятельности 

Организовывать собственную 

деятельность: 

-в быту, 

-в общественных местах и т.д. 

 

6. Развитие мотивации к 

обучению 

Сформированность внутренней 

позиции школьника на

 уровне 

положительного отношения к  

школе 

Не иметь пропусков занятий без 

уважительной причины. 

Ориентация на 

Содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятие   образца   «хорошего 

ученика» 

Соблюдать правила поведения на 

уроках. Проявлять активность на 

уроках 

Сформированность 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации 

Выполнять задания учителя. 

Проявлять интерес к учебным 

предметам. Применять полученные 

знания в жизни 

7.Развитие адекватных 

представлений о насущно- 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Сформированность навыка 

самостоятельного 

передвижения, 

самообслуживания, понимание 

условий выхода из сложной 

ситуации 

Умение пользоваться личными 

адаптированными средствами в 

разных ситуациях; пользоваться 

специальной тревожной кнопкой 

на мобильном телефоне; написать 

при необходимости SMS- 

сообщение и др. 

 

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 овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения обучающимися с НОДА с легкой УО (ИН) планируемых результатов по 

отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 

Во время обучения в подготовительном и 1-м классах используется только 

качественная оценка. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

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

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия/отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 

словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при 

оказании различных  видов помощи. 

Результаты овладения АООП НОО выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных  видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

 При планировании предполагаемых результатов по освоению рабочих программ по 

предметам, педагогам необходимо определить уровень возможностей каждого 

обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структуры дефекта, 

согласно которому использовать определённые критерии оценивания знаний по 

предметам и успешности его продвижения. 

1-й уровень: 

 Обучающиеся, способные в полном объёме освоить образовательную программу. 

Они обучаются достаточно успешно, понимают фронтальное объяснение учителя, 

способны самостоятельно применять полученные знания с опорой на наглядность. 

 2-й уровень: 

 Обучающиеся, способны освоить образовательную программу в меньшем объеме, с 

дозированной по интенсивности и по сложности материала индивидуальной 

образовательной нагрузкой. Школьники данной категории, в силу структуры дефекта, 

испытывают трудности при усвоении программного материала и нуждаются в 

разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-

практической). Они способны применить правила только при выполнении аналогичного 

задания, однако каждое измененное задание воспринимается ими как  новое. 

 3-й уровень: 

 Дети с комплексными нарушениями в развитии и со сложным дефектом, не 

способные освоить программу, кроме отдельных разделов, избирательно, в зависимости 

от степени выраженности дефекта и потенциальных возможностей, под контролем и с 

помощью взрослого в сопряжённом режиме на самом низком уровне. Продвижение 

обучающегося отслеживается относительно самого ребёнка. 

Русский язык 

1. Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся с  ОВЗ. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 



 

 

усвоения                                                    изученного материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

2. Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 

допускает аграмматизмы в речи. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Отметка «2» выставляется, если обучающийся не понимает тему, не излагает 

учебный   материал. 

3. При оценке письменных работ по предмету следует руководствоваться 

следующими  нормами: 

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

- оценка «4» ставится за работу с 1-3 ошибками; 

- оценка «3» ставится за работу с 4-6 ошибками;  

- оценка «2» ставится за работу с 7 и более ошибками. 

3.1. В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. 

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не 

учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды 

написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом 

слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же 

слова в предложении. 

3.2. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

3.3. При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не 

связано с нарушением моторики у детей. 

3.4. При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет 

без ошибок или допускает 1-2  исправления; 

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

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

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок 

или не справляется с одним из заданий; 



 

 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не справился ни с одним из заданий. 

3.5. В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на 

опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на 

основе установления связи слов в предложении, конструирование предложений, 

классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий 

должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в 

данном классе, но и в предыдущих. 

3.6. Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. 

Основные виды контрольных работ во 2-м -9-х классах - списывание и диктанты. 

3.7. Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе 

еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или 

проговорить, выделив орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты 

должны быть понятными обучающимся. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 

орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять 

не менее 50% от числа слов текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, 

союзы, частицы. 

Примерный объем текстов контрольных работ: 1 класс - 8-10 слов (на конец 

учебного года), 2 класс - в начале года-10-12 слов, к концу года -16-18 слов,                                                                             3 класс – 

20-25 слов, 4 класс – 30-35 слов. 

Чтение. Речевая практика 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке принимается во 

внимание успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость 

и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на 

вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. 

 Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

 Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления 

отдельных умений и навыков по чтению. 

 Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в 

конце урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих 

уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в 

процессе фронтальной работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы 

должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

 При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты. 

Нормативы техники чтения (количество слов в минуту) на полугодие и конец 

года 

Таблица 1 

Класс 1 уровень 
(без нарушения 

произношения) 

слов/мин 

2 уровень 
(незначительные 

речевые нарушения) 

слов/мин 

3 уровень (выраженные 
нарушения речи, отсутствие речи) 

1 8 - 10 5 Проводится с учетом 

индивидуальных особенностей и

 потенциальных 
2 15 - 20 10 - 15 

3 25 - 30 15- 25 



 

 

  

 В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки техники чтения 

заключается, прежде всего, в выявлении продвижения каждого ученика, причин 

испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи. 

2 класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к концу года 

на чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными 

ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного; может пересказать прочитанное с незначительной помощью 

(полно, правильно, последовательно); 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать 

целиком даже легкие слова; допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их с помощью учителя; 

Оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных 

слов; допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

отвечает на вопросы односложно и испытывает трудности при пересказе содержания. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел слоговым чтением. 

3 – 4 классы: 

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

двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, в 4 классе — логических ударений; отвечает на 

вопросы и может передать содержание прочитанного полно, правильно, последовательно 

с незначительной помощью; 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные 

слова — по слогам; допускает одну - две ошибки при чтении, соблюдении смысловых 

пауз, в 4 классе — логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и 

при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя; 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, 

трудные слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении 

синтаксических и смысловых пауз, в 4 классе — логических ударений; отвечает на 

вопросы односложно и способен пересказать содержание прочитанного с помощью 

учителя; 

Отметка «2» ставится обучающемуся, если он допускает более пяти ошибок, не 

способен пересказать содержание прочитанного. 

Математика 

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных 

работ. При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 

контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, 

особенности его развития. 

 По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть 

однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур 

и т.д.) либо комбинированными. 

4 35 - 40 30-35 возможностей обучающегося, 

отслеживается  динамика 

относительно самого ребёнка 

(учитываются буквы, слоги, 

отдельные слова) 



 

 

 Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение 

требовалось:  во 2 - 3 классах - 25-40 минут, в 4-9 классах 35-40 минут, причем за 

указанное время обучающиеся не только должны выполнить работу, но и проверить её. 

 В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3 простые 

задачи или 1- 3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 2 составные задачи, 

примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок 

действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел и 

математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие 

геометрические задания. 

 При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного 

применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить 

измерение и построение геометрических фигур по образцу. Негрубыми ошибками 

считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, 

замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) 

задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в 

измерении и черчении. 

 Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, 

величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 

- оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть 

других заданий; 

- оценка «2» ставится, если в работе большая часть заданий не выполнена (или 

выполнена с ошибками). 

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые.  

Оценка «2» может выставляться, если допущено более 3 грубых ошибок. 

 При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием: 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, 

если при измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, 

но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при 

обозначении геометрических фигур буквами. 

Отметка «2» выставляется, если ни одна из задач не решена. 

Мир природы и человека 

Оценка «5» выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из 

дополнительной литературы. 

Оценка «4» - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики 

изложения материала. 

Оценка «3» - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, 

имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

Оценка «2» - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и 



 

 

логика изложения учебного материала. 

Ручной труд 

Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при 

выполнении практической работы и может выполнить её используя план или образец, а 

также проанализировать и оценить качество своей работы; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий 

испытывает незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном 

выполнении практического задания и его анализе; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по 

аналогии и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и 

проанализировать своей работы. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не выполняет задания. 

Музыка 

Оценка по предмету должна учитывать индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету, 

знает основные музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры 

музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, 

самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных 

произведениях. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает 

основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные 

жанры музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на 

вопросы о прослушанных произведениях с незначительной помощью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые 

музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает 

простейшие мелодии исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе 

совместных художественно-эстетических видов деятельности. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не реагирует на знакомые музыкальные 

произведения, не узнает основные музыкальные инструменты, не запоминает простейшие 

мелодии и не исполняет их. 

Рисование 

Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает 

предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и 

их оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для 

рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, 

исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего 

мира. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает 

основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной 

геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями 

для изображения рисунка и его проверки; умеет пользоваться основными инструментами 

для рисования; сравнивает свой рисунок с изображённым предметом, исправляет 

неточности с помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги 

по образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по 

шаблону; умеет пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; 

различать основные цвета и соотносить их с образцом. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не способен ориентироваться на листе 

бумаги по образцу, рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету, по 



 

 

шаблону; не умеет пользоваться основными инструментами для рисования; не различает 

основные цвета. 

Адаптивная физическая культура 

При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются 

индивидуальные возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень 

физического развития и психического, двигательные возможности. 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение 

изучаемых упражнений, при этом учитывается: 

- как ученик овладел основами двигательных навыков; 

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения; 

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид; 

- соблюдает ли дисциплину. 

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен 

напоминать об этом обучающимся. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и 

выполняет физические упражнения с незначительной организующей помощью учителя; 

темп деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне. 

Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает 

частично, с помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначительными 

ошибками и искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; 

темп деятельности средний, но к концу урока снижается; 

Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает 

избирательно и частично, выполняет физические упражнения механически и только с 

помощью учителя, темп деятельности на низком уровне. 

Отметка «2» ставится, если учебный материал обучающийся не усваивает. 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными учитывая способности и индивидуальные возможности каждого 

ребенка. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель 

реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). 

Курсы коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности не 

оцениваются. Результаты освоения программы коррекционной работы проявляются в 

развитии жизненных компетенций обучающихся, адаптации к окружающей среде, 

сформированности навыков коммуникации, мотивации к учению. 

Формами представления образовательных результатов являются: 



 

 

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

 тексты контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 
(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 

по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных личностных качеств, БУД обучающегося. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных и личностных результатов обучающихся, 
воспитанников требованиям к результатам освоения АООП НОО, в том числе результатам 

коррекционной работы; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования базовых учебных 
действий. 

В МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» используются 

пятибалльная система оценки. (Критерии оценивания закреплены в Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, воспитанников). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ, рабочие программы 

учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО. Рабочие программы учебных предметов, курсов (в т.ч. внеурочной деятельности и 

коррекционных курсов) размещены на сайте школы в подразделе «Образование» раздела 

«Сведения об образовательной организации». 

По учебному плану на уровне начального общего образования  обучающиеся с 

НОДА с легкой УО (ИН) (вариант 6.3) МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа №2» изучаются следующие предметы: 
Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика  

Мир природы и человека 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Адаптивная физическая культура 

В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ, рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности и коррекционных 

курсов) обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы начального общего образования. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности базовых учебных действий 

(БУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат. 



 

 

Разработка программ по учебным предметам и курсам (в том числе внеурочной 

деятельности и коррекционных курсов) начальной школы основана на Требованиях к 

результатам освоения АООП НОО ФАОП обучающихся  с ОВЗ. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности и коррекционных курсов) обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования и разрабатываются на 

основе требований ФГОС обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы 

начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности и коррекционных курсов) включают: 

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности и коррекционных курсов); 

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности и коррекционных курсов); 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности и коррекционных курсов) и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности и коррекционных курсов) с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов и курсов 

внеурочной деятельности являются приложением к АООП НОО обучающихся с НОДА с 

легкой УО (ИН) (вариант 6.3). В АООП НОО представлено содержание учебных 

предметов и планируемые результаты. 

В предметную область «Язык и речевая практика» входят три предмета: русский 

язык, чтение, речевая практика. Рабочие программы по данным предметам разработаны на 

основе федеральной рабочей программы учебных предметов предметной области "Язык и 

речевая практика" ФАОП НОО (вариант 6.3) составленной на основе требований к 

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

федеральной программы воспитания. Основными задачами реализации содержания 

предметной области «Язык и речевая   практика» являются: 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных 

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

Формирование 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 
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различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, 

овладение нормами речевого этикета. 

Содержание обучения предметной области «Язык и речевая практика. 

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

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, 

необходимой интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

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

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

основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных 

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

произведения, сравнение прочитанного с опытом обучающихся и ранее прочитанным. 

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

выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

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

аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

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

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

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела обучающихся. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, 

жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить 

простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных 

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

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

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

гласными е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

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

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова («вода – воды») или подбора по образцу 

родственных слов («вода – водный»). 

Слово. 

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

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

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

Большая буква в именах собственных. 

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

словами. 

Разделительный ъ. 



 

 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

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

ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

педагогического работника. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством педагогического работника небольшого текста 

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

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством педагогического работника небольшого 

письма родным, другим обучающимся. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в 

соответствии с физическими возможностями обучающегося). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

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

Выборочное списывание по указанию педагогического работника. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

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

Устная речь. 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

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

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную педагогическим работником 

тему. 

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

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

некоторых наречий. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Язык и речевая 

практика»: 
- формирование умения составлять и распространять предложения, устанавливать 

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

- формирование умения анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями; 

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

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



 

 

2.1.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Подготовительный класс  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты 

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

учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты  

Минимальный уровень: 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

- списывать с печатного текста отдельные слоги и слова 

Достаточный уровень: 

- различать звуки на слухи в собственном произношении; 

- писать строчные и прописные буквы; 

- списать с печатного и рукописного текста 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). 

Содержание учебного предмета 

1. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. 

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

Данные разделы не предусматривают конкретного количества часов, так как 

работа проводится на каждом занятии в течение всего учебного года. 

Предмет «Русский язык» в подготовительном классе имеет несколько условное 

название. Основная задача этого предмета подготовить учащихся к овладению грамотой, 

сформировать и развить, насколько позволяют возможности, графомоторные навыки 

обучающихся. 

Для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (вариант 6.3) учет 

особенностей и возможностей реализуется через образовательные условия (специальные 

методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 

представлений, замещающее клавиатурное письмо, приемы сравнения, сопоставления, 

противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, 

сочетание учебных и коррекционных занятий). 

В добукварный период уроки носят интегрированный характер. На каждом уроке 

учитель реализует несколько направлений коррекционной работы, предлагаются 

упражнения, направленные на подготовку учащихся к овладению навыком чтения и 

письма. 

В букварный период у школьников с умственной отсталостью формируются 

первоначальные навыки чтения, каллиграфические, графические и некоторые 

орфографические умения. 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма проходит параллельно с 

формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений  звуковой  стороны речи, 

коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей рук. Именно в этот период 



 

 

закладываются основы школьных  поведенческих навыков. Обучение грамоте 

осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического метода. Наряду этим 

методом  обучения грамоте частично используется слоговой метод обучения. Материалом 

для обучения    грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, слова, 

предложения, короткие тексты. Обучение чтению в букварный период условно делится 

на три этапа. Такое деление в случае отсутствия в школе дополнительного 

(пропедевтико-диагностического) класса обусловлено тем, что учитель всю первую 

четверть готовит детей к обучению грамоте (добукварный период). Последующие три 

четверти отводятся на изучение «Букваря». Таким образом, работа с «Букварем» может 

начаться в конце первой или начале второй четверти учебного года. Если же в школе 

функционирует дополнительный класс, в котором учащиеся знакомятся с некоторыми 

звуками  и буквами первого этапа, добукварный период и первый этап прохождения 

«Букваря» могут быть сокращены по времени. Вместе с тем в программе  оговаривается 

право учителя продлевать букварный период на всю первую четверть второго класса 

при сложном контингенте учащихся. Определенная свобода в распределении материала  

по четвертям и годам обучения дает возможность педагогу принимать во внимание 

особенности каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями и двигаться в том 

темпе изучения звуков и букв, в чтении слоговых структур и слов, который доступен 

всему классу в целом. В связи с этим при составлении тематического планирования 

учитель может включать весь речевой материал каждой страницы «Букваря», либо 

разбить страницу на два или три   урока. 

Упражнение для кистей и пальцев рук на основе подражания действиям с игрушками 

Рисование мелками линий произвольной длины и направления.  

Ознакомление с шаблонами простой конфигурации, их соотнесение с предметами 

окружающей действительности. 

Соотнесение шаблонов с предметами окружающей действительности Обводка по 

шаблону круга в воздухе, на доске, на парте. 

Обводка по шаблону квадрата в воздухе, на доске, на парте. 

Ознакомление с правильной посадкой при письме и правильном расположении 

альбома.  Рисование в альбоме круга по шаблону.   

Разучивание упражнений для кистей и пальцев рук.  Рисование в альбоме квадрата по 

шаблону. Рисование в альбоме треугольника по шаблону. 

Рисование в альбоме композиции из двух фигур по шаблонам с помощью учителя. 

Разучивание упражнений для кистей и пальцев рук. 

Самостоятельное рисование композиции из двух фигур по шаблонам с опорой на 

рисунок.  Рисование композиций из двух фигур. 

Обводка по трафарету, в воздухе, на доске изученных геометрических фигур.  

Обводка по контуру квадратов различной величины. 

Обводка по контуру кругов различной величины.  

Обводка по контуру треугольников различной величины. 

Обводка цветными карандашами по контуру композиции из геометрических фигур. 

Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов (круг- мяч, шарик, 

яблоко). 

Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов (квадрат- 

флажок) . 

Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов: 

треугольник – елка, овал - морковь, банан.  

Рисование нескольких геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов 

(домик) . 

Рисование фигур по клеткам (по ориентировочным точкам) . 

Рисование фигур по клеткам (по ориентировочным штрихам) . 

Рисование фигур по клеткам (по ориентировочным тонким линиям - обводка). 



 

 

Обведение клеток по образцу по точкам.  

Обведение клеток самостоятельно. 

Соединения палочек в разных сочетаниях. 

Орнамент из палочек, их сочетаний. 

Орнамент из двух геометрических фигур. 

Письмо элементов букв: наклонные палочки длинные. 

Письмо элементов букв: наклонные палочки длинные и короткие (чередование) . 

Палочки с закруглением внизу. 

Палочки с закруглением вверху. 

 Палочки с закруглением вверху и внизу (крючки). 

Письмо овалов.  

Письмо полуовалов. 

 Письмо нижней петельки. 

Письмо петельки вверху. 

Чередование верхней и нижней петельки. 

Элемент буквы е. 

 Соединение из одинаковых элементов. 

 Соединение из одинаковых элементов. 

Буква а. Знакомство со строчной буквой а и  упражнения в ее написании.  

Письмо заглавной буквы А. 

Буква у. Знакомство со строчной буквой у и упражнения в ее написании. 

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

Упражнения в написании данных слов. 

Буква о. Знакомство со строчной буквой о и упражнения в ее написании.  

Прописная буква О. 

Буква м. Знакомство со строчной буквой м и упражнения в ее написании.  

Прописная буква М. 

Обратные слоги ам и ум. Звуко-буквенный анализ и письмо данных слогов 

Закрепление. Письмо изученных букв. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

1 класс 

Планируемые результаты освоения предмета Личностные результаты: 

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

учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты: 

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

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

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

Содержание учебного предмета  

Букварный период (чтение и письмо) 

1-й этап 

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

правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 

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

изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя («Назовите имена детей, 

которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и 

букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение 

гласных и согласных букв соответствующим цветом. 

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

закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных(ма, му, ха, хи) слогов. 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 трехбуквенного закрытого слога: мох, 

сом, сын и т.д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 

слов, с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

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



 

 

Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и 

рукописных букв. 

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

после предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания 

(интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2- й этап 

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

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

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или 

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

Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета 

буквы. 

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

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

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

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

твердыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и 

т.д. Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко- 

буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного 

(«Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при 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 2 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. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале 

и точка в конце предложения. 

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

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

Самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью. Вставка 

пропущенной буквы в словах под картинками. 

3- й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, 

Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение 

их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных   звуков:   звонких   и   глухих,   твердых   и   

мягких согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — 

[щ]; ма — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых 

структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце 

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

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с 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. Прописная буква в именах 

людей. 

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на 

картинку. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

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

учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты 

1- й уровень 

- 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 

(название предметов, действий, признаков); 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами 

по вопросам, ставить знаки препинания в конце предложения; 

- делить текст на предложения; 

- выделять тему текста (о чем идет 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). 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 



 

 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты: 

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

учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

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

с помощью учителя; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

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

Достаточный уровень. 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим  проговариванием; 

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

30 слов); 

- дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу 

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

- составление и распространение предложений, установление связи между словами 

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

вопросительный и восклицательный знак); 

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

анализа. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Повторение 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

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

форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Раздел 2. Звуки и буквы 

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

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. 

Нахождение слов в словаре. Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. 

Деление слов на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос 

части слова при письме. Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных 

словах. Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие. Различение твердых 

и мягких согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. Обозначение 

мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь перед гласными 



 

 

е, ё, я, и. Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, 

ща, чу, щу. Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных 

на конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб-грибы). 

Раздел 3. Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять 

их в тексте, различать по вопросам к т о? ч т о? и правильно употреблять в речи в 

различных формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по 

вопросам к о г о? ч е г о? к о м у? ч е м у? и др.). Расширение круга собственных имен: 

названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего 

домашнего адреса, адреса школы. Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, 

умения находить их в тексте, различать по вопросам ч т о д е л а е т? ч т о д е л а л? ч т 

о с д е л а л? ч т о б у д е т   д е л а т ь? ч т о с д ел а е т?, правильно согласовывать их 

в речи со словами, обозначающими предметы. Подбор к данному предмету ряда 

действий и определение предмета по ряду действий. Слова, обозначающие признаки 

(качества) предметов: называние признака (качества) данного предмета по вопросам: к а к 

о й? к а к а я? к а к о е? к а к и е?; слов, обозначающих признаки (качества). В тексте и 

правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы; подбор и называние ряда 

признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по ряду признаков 

(качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень 

твердый, а вата мягкая); согласование слов, обозначающих признаки, со словами, 

обозначающими предметы. Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и 

писать их раздельно со словами (с помощью учителя). Разделительный ъ. Правописание 

слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, данным в 

учебнике. 

Раздел 4. Предложение 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу к о г о? или ч т о?), 

родительного падежа (к о г о? или ч е г о? нет у к о г о?), дательного падежа (к о м у? ч е 

м у?), предложного падежа (г д е? с предлогами в и на, о к о м? о ч е м?), творительного 

падежа (к е м? ч е м?). Выделение в тексте или составление предложений на заданную 

учителем тему. Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум 

вопросам. Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, 

строгать,доска). Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, 

и записать ответ. 

Связная письменная речь 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 

легких случаях – самостоятельно). Коллективное составление текстов изложений с 

последовательной записью предложений, сформулированных под руководством учителя. 

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

Раздел 5. Повторение пройденного за год 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты: 

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

учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 



 

 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- 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; 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки. 

Достаточный уровень: 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами; 

- дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами 

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

вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения. 

Содержание учебного предмета 

Повторение 

Выделение предложения из текста по заданию учителя. Определение, оком или о 

чем говорится в предложении. Работа с незаконченным предложением (возможность 

закончить предложение по-разному). Работа с деформированным предложением (слова 

даны в исходной форме). Самостоятельное составление предложений на основе картинок, 

темы, собственного опыта. Графическая схема составленных предложений. Сравнение 

оформления предложения в схеме и записи. Составление диалога из данных реплик. 

Чтение диалога с соответствующей интонацией. Определение предложений в диалоге. 

Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. Постановка 

вопросов к словам. 

Звуки и буквы 

Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и безударные гласные. Наблюдение за 

соответствием звука и буквы под ударением и несоответствием в безударном положении. 

Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной 

гласной изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной по опорной 

таблице. Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в произношении. 

Объяснение мягкости согласных на письме. Буква ь на конце и в середине слова. 

Объяснение написания орфограммы с опорой на таблицу. Перенос слов с ь. 

Разделительный ь перед гласными и, е, е, ю, я. Упражнения в умении слышать, правильно 

произносить и записывать слова с разделительным ь. Правильный перенос таких слов. 

Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в сильной 

позиции. Звонкие и глухие согласные на конце слова. Их проверка. Объяснение 

орфограммы с опорой на таблицу. Написание сочетаний жи-щи, ча-ща, чу-щу. 

Объяснение орфограммы с опорой на таблицу. 

Слово 

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

Постановка вопросов к словам в предложении. Составление словосочетаний по 

начальному слову и вопросу типа: рисую (кого?) птицу, рисую (кому?) брату, рисую 

(чем?) карандашом, рисую (на чем?) на листе. Названия признаков предмета. Определение 

признаков предмета по вопросам какой? какая? какое? Какие? Названия признаков, 



 

 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета и др. (холодный, 

твердый). Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. Отгадывание 

предмета по его признакам хитрая, рыжая …; голодный … Роль слова, обозначающего 

признаки в описании предмета. Выделение из предложения слов по вопросам. 

Образование слов одной категории от другой по вопросу или по образцу: петь-певец, 

красивый-красота. Подбор слов, противоположных по значению. Распространение 

предложений словами различных категорий. Имена собственные. Большая буква в именах 

людей и кличках животных, в названиях улиц, сел, городов, деревень и т.д. Знание 

домашнего адреса. Предлог. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Предлоги до, за, про, без, около, перед. Упражнения в составлении словосочетаний с 

заданным словом и предлогом. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним родственных слов. 

Словарь: аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, костюм, 

лягушка, магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, человек, 

шел. 

Предложение 

Деление текста на предложения. Соблюдение паузы и интонации конца при 

выделении каждого предложения. Оформление предложения на письме(большая буква в 

начале, точка в конце). Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок 

слов в предложении, связь слов в предложении. Работа с деформированным 

предложением (слова даны в начальной форме с ударными окончаниями). Установление 

связи слов в предложении по вопросам. Предложения, различные по интонации: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные. Знаки препинания в конце 

предложения(точка, вопросительный и восклицательный знаки).Составление диалогов с 

дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная расстановка знаков препинания и 

точность интонирования реплик диалога при его чтении. Составление ответов на вопросы. 

Вариативность ответов на один вопрос. 

Письмо и чистописание 

(в течение всего учебного года) 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением 

темпа письма. Закрепление навыка списывания целым словом с печатного и рукописного 

текстов. Четкое и графически правильное письмо прописных букв: 

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

2- я группа - О, С, З, Х, Ж, Е, Е, Э, Я; 

3- я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4- я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Письмо под диктовку предложений и текстов с соблюдением правил правописания. 

Предупредительные зрительные, слуховые, объяснительные и обратные диктанты, 

контрольные диктанты. Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов 

программы). Работа с деформированным текстом. Определение темы текста. Списывание 

текста с заменой часто повторяющихся слов местоимениями и фразовыми синонимами 

(заяц-он, заяц- трусишка) после коллективной работы с ним. Подбор заголовка к тексту. 

Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный 

пересказ текста по составленным вопросам. Коллективное изложение текста по плану и 

опорным словам. Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным 

словам. Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью текста. 

2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Чтение» 

Подготовительный класс 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

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

учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 



 

 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты: 

 иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

 различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

 дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

 правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их в 

речи, выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать 
лишний предмет; 

 понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос простой фразой; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку, по вопросам учителя; 

 работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 составлять предложение по несложной ситуативной картинке, связно 
высказываться по несложной сюжетной картинке; 

 ориентироваться на альбомном листе; 

 работать с шаблонами, трафаретами, выполнять штриховку, писать элементы 

букв. 

Содержание учебного предмета  

Подготовка к усвоению грамоты включает в себя: 

1. Подготовку к усвоению первоначальных навыков чтения: 

- развитие слухового внимания, фонематического слуха; 

- элементарный звуковой анализ; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение»; 

часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки»; 

- деление слов на части; 

- выделение на слух некоторых звуков; 

- определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

2. Подготовку к усвоению первоначальных навыков письма: 

- развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на 

плоскости листа; 

- обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям; 

- активизация словаря; 

- составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из 

3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной 

картинки, наблюдению и т.д.); 

- расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения; 

- формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: 
ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-



 

 

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью, выражение 

своей просьбы и желания и т.п.; 

- слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного текста; 

- рассказывание сказки с помощью учителя с опорой на наглядность; 

- разучивание коротких стихотворений с голоса учителя. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

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

белый, черный), их последовательное введение. Выкладывание и называние цветных 

полосок по показу учителя. Различение коротких и длинных полосок. Составление из 

цветных коротких и длинных полосок по образцу схематического изображения знакомых 

предметов. Выкладывание по образцу из полосок (ниточек) различного цвета и величины 

прописных буквенных знаков печатного шрифта (А, У, М, О, Х, С, Н) без их называния. 

Знакомство и последовательное введение простейших геометрических фигур 

(квадрат, треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного цвета или разной 

величины. Составление по образцу комбинаций из разных фигур разного цвета (сначала 

из двух фигур, потом – трех). Выкладывание из геометрических фигур конфигураций 

знакомых предметов. Показ и называние предметов, их изображений в заданном порядке 

(2 – 3 предмета) слева направо. Узнавание предмета по его части, составление предмета из 

частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки. Выкладывание из 

кубиков (4 кубика) картинки по образцу. Исключение лишнего предмета из ряда 

предложенных (2 – 3) по заданной характеристике: цвету, форме, величине. Рисование, 

лепка, конструирование, легоконструирование, дидактические игры, игрушки, мозаика, 

предметные картинки, счетный материал, природный материал, геометрические формы и 

фигуры. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха и элементарного 

звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, их узнавание (шуршание 

листьев под ногами, шум ветра, дождя и др.). Использование игровых упражнений на 

определение источника звука (кто позвал?), направления звука (отгадай, где пищит 

мышка), силы звука (найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков) и т.д. 

Дифференциация неречевых звуков: различные и сходные звуки: звон маленького 

колокольчика и большого колокольчика, шуршание толстой и тонкой бумаги, тихие шаги 

и топот, писк большой или маленькой резиновой игрушки и т.д. 

Имитация голосов животных: кто как голос подает, узнавание животного по 

имитации голоса: корова – му, собака – ав и др. Соотнесение звуков окружающего мира с 

речевыми звуками: как звенит комар, воет ветер, жужжит жук и др. 

Работа над звукопроизношением 

Выполнение артикуляционных упражнений и дыхательной гимнастики. Подражание 

речи учителя; соотнесение звуков с реальным объектом; заучивание и четкое, правильное 

произнесение вслух слов, предложений, пословиц, строчек из стихотворений и т.п. 

Слово 
Практическое знакомство со словом (назови предметы, повтори все слова и др.). 

Фиксация слова условно-графическим изображением (черта черного цвета). «Чтение» 

зафиксированных слов, их соотнесение с конкретными предметами. Четкое различение 

предмета и слова (где предмет, а где записано слово?) Называние окружающих предметов, 

предметов на картинке, запись слов условно-графической схемой. Дифференциация 

сходных по звучанию слов (раз-два-три, без ошибок повтори: дом – дым, мишка – миска, 

Боря - Поля) с показом предметов или их изображений. Выделение слов из ряда 

предложенных на слух (2 – 3 слова) с фиксацией каждого слова картинкой и схемой. 

«Чтение» слов. 

Предложение 



 

 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий: Маша 

пишет. Коля читает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

Составление предложений из 2 слов, далее из 3 по подобию с опорой на картинку 

(Бабушка читает. Девочка читает. Мальчик читает; Девочка читает. Девочка рисует, 

Девочка спит). Составление схем предложений (длинная полоска черного цвета с 

вертикальной чертой в начале и точкой в конце). «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложения на слова, их фиксация условно-графической схемой и 

последующее «чтение» предложения. После того как у учащихся будет сформировано 

представление о предложении, их внимание обращается на возможность деления 

предложения на отдельные слова, что находит отражение в условно-графическом 

изображении. Черные короткие полоски под схемой предложения — слова, входящие в 

данное предложение. 

Различение сходных предложений, сказанных учителем, показ ситуации на 

картинке: У маленькой Веры машина. У маленького Игоря тоже машина. Катя держит 

мишку. Катя держит кошку. 

После успешного формирования практических представлений о предложении и 

слове как разных единицах речи, двухуровневая схема предложения «сворачивается», в 

ней сразу обозначаются входящие в предложение слова, а вертикальная черта на месте 

первого слова и точка в конце сохраняются, как и в предыдущем варианте схемы. 

Часть слова (слог) 

Деление двусложных слов на части (А-ня, О-ля, Ви-тя). Игровые упражнения на 

произнесение слов по слогам в сопровождении хлопков, шагов, музыкальных 

инструментов (бубна, барабана). Фиксация части слов (слогов) условно-графическим 

изображением. 

«Чтение» слов по слогам с опорой на картинку и условно – графическую схему. 

Дифференциация сходных слогов: ма – мо, со – су, ма – на, ва – фа, бо – по, ту – 

ду и т.д. 

Буква 

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде целостных 

нерасчлененных структур (без называния буквы и соотнесения ее со звуком): А, У, М, О, 

Х, С, Н, В, ы, Л, и, Ш, П, Т, К, Р, З, Р. 

Нахождение предъявляемой буквы среди других букв, наложение одинаковых букв 

друг на друга, объединение одинаковых букв, разных по размеру, складывание 

предъявленной буквы из палочек, полосок. При правильном назывании букв, учитель 

поощряет школьников, но не обязывает их запомнить название буквы. 

Звук и буква 

Чтение букв, выделение знакомой буквы среди других. 

Слог 

Образование и чтение слогов с изученными согласными в данной 

последовательности: слог, состоящий из одной гласной в словах (а - у, у – а), закрытые 

двубуквенные слоги (ам, ум); открытые двубуквенные слоги (ма, му). Дифференциация 

сходных звуков в слогах: ам - ан, ма-на, ха - хо. Термин «слог» не используется, 

используется понятие «часть слова».  

Слово 

Чтение слов, состоящих из двух слогов с изученными слоговыми структурами: ма - 

ма, му - ха, у - ха и др. Составление слов из заданных слогов с опорой на картинку, 

дополнение слога до слова одним из двух предложенных слогов (с опорой на картинку). 

Звук 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в 

игре: покатай ватный шарик, назови на одном выдохе игрушки на столе (2 – 3) и др. 

Отработка четкого и выразительного произношения на материале коротких 

стихотворений, потешек, чистоговорок вместе с учителем. Дифференциация сходных 



 

 

звуков. Использование игровых приемов. Развитие умения слышать заданный звук в ряду 

других звуков. Выделение на слух часто повторяющегося звука при акцентированном его 

произнесении учителем (в двустишии, чистоговорке). Обозначение звука условным 

значком (белым квадратиком). Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на 

натуральные предметы или картинки. 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» 

1 класс  

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 

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

учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты: 

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

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

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

Содержание учебного предмета 

Букварный период  

1-й этап 

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

правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 

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

изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя («Назовите имена детей, 

которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и 

букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение 

гласных и согласных букв соответствующим цветом. 

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

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

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

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

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

последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с 

предметом или с картинкой. 

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

сом, сын и т.д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 

слов, с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

2- й этап 

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

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

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или 

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

Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета 

буквы. 

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

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

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

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

твердыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и 

т.д. Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко- 

буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного 

(«Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при 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 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

3- й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, 

Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение 



 

 

их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных   звуков:   звонких   и   глухих,   твердых   и   

мягких согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — 

[щ]; ма — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых 

структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце 

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

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

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» 

 2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

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

учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- воспринимать на слух небольшие по объёму и несложные по содержанию тексты; 

- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

- устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/или 

иллюстрации; 

- читать по слогам короткие тексты; 

- соотносить прочитанный текст или отрывок с его иллюстрацией; 

- читать наизусть 2-3 небольших 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 3-5 стихотворений. 

Содержание учебного предмета 

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. 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» 

 

3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

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

учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

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

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений (по возможности). 

Достаточный уровень: 

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

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

тоном голоса и темпом речи; 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

- читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

- выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

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

Содержание учебного предмета 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

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

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

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

и товариществе; произведении о добре и зле. 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» 

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты 

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



 

 

учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты 

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 стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 

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

тоном голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их        

поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Основное содержание учебного предмета 

Обучение чтению во 2-4 классах включает после букварный период обучения 

грамоте и систематический курс чтения. Значимость такого подхода обусловлена 

необходимостью: 

- закрепления навыка плавного по слогового чтения ранее усвоенных слоговых 

структур, в частности со стечением двух согласных и с разделительными Ъ и Ь; 

- закрепления навыка плавного чтения с усвоенными слогами; 

- совершенствование звуко-слогового анализа слов; 

- развития чёткости произношения и усвоение основ выразительности речи. 

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 правильной постановкой ударения после 

предварительной отработки. 

Беглость чтения. Переход к чтению целыми словами. По слоговое чтение слов, 

трудных по семантике и слоговой структуре, после предварительной отработки. Переход с 

орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных 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. Выразительное чтение по ролям небольших отрывков после предварительной 

подготовки. Выразительное чтение стихотворений наизусть с опорой на образец чтения, 

показанный учителем. 

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. 

Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, 

потешки. 

2.1.3. Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика»  

Подготовительный класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

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

учителя и                           одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты обучения 

Достаточный уровень: 

— выполнять задания по словесной инструкции; 

— называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

— внятно выражать просьбы, употреблять вежливые слова; 

— соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

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

воспитателей, имена ближайших родственников, адрес дома; 

— уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы; 

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

наглядные                           средства. 

Минимальный уровень: 

— выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

— называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

— употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 

— правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

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

родственников и товарищей по классу; 

— слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

Содержание учебного предмета 

Аудирование и понимание речи 



 

 

Выполнение двухступенчатых 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 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 

Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание простых чистоговорок с голоса учителя, 

отчётливое и выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые 

мотивы детских песен. Перечисление предметов (1—2) 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…». Ответные реплики на приглашение 

познакомиться («Очень приятно!»). 

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». 

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…». 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». 

В 1 (подготовительном) классе дети учатся понимать и чётко выполнять речевые 

инструкции учителя, взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, 

обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или просьбу, а также участвовать 

в мини-диалогах, которые знакомы им по бытовым ситуациям. Кроме того, на уроках 

необходимо создавать условия для развития интонационной выразительности речи 

обучающихся, совершенствования их лексики, грамматического строя речи, а также 

формировать простейшие умения в части построения связного монологического 

высказывания. 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика»  

1 класс 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Речевая практика» является 

формирование следующих умений: 

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

учителя и   одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду 

Предметные результаты  

Достаточный уровень. 

- Выполнять задания по словесной двухступенчатой инструкции. 



 

 

- Называть предметы и действия, соотносить их с картинками. 

- Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова. 

- Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании. 

-   Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей 

и воспитателей. 

- Дополнять рассказ о маршруте из дома до школы и обратно. 

-  Слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на 

наглядные  средства. 

Минимальный уровень. 

- Выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя. 

- Называть предметы и соотносить их с картинками. 

- Употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям. 

- Правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании. 

- отвечают на вопросы о пути от школы и в школу. 

- Сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена                                                      

одноклассников и ближайших родственников. 

- Слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

Содержание учебного предмета 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение двухступенчатых инструкций по заданию учителя. 

Слушание, запоминание и воспроизведение ряда слоговых комплексов (2—3 

слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме. 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор обучающимися 

картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание простых чистоговорок с голоса учителя, 

отчётливое и выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые 

мотивы детских песен. Перечисление предметов (1—2) 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. 

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. 

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. 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания 

в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в 

глаза человеку. 

Поздравление, пожелание. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками.                                      Поздравительные открытки. 

Благодарность. 

Мотивировка благодарности.                         Замечание, извинение. 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 

2 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

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

учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты: 

Достаточный уровень: 

- выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать 

речь, записанную на аудионосителе; 

- использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по указанию 

учителя и в зависимости от ситуации; 

- участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать 

вопросы  и спрашивать ответы у товарищей; 

- правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова; 

- уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

- знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и 

завуча школы, ближайших родственников; 

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

символический план. 

Минимальный уровень: 

- выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

- называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

- правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова; 

- адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

- знать свои имя и фамилию, адрес дома; 

- участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми 

средствами); 

- слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал. 

 Содержание учебного предмета 

Аудирование и понимание речи 

Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и 

слов (3 слога, 2—3 слова). 



 

 

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

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

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

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

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

партой» и т. д. 

Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной инструкции учителя 

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

Прослушивание заданий в аудиозаписи. Выполнение каждого задания. 

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

допиши ее 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 приемы). 

Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчетливое и выразительное 

их произнесение. 

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

одном выдохе, потом трех 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 шепотная 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: веселое, грустное, 

удивленное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

Базовые формулы речевого общения, изученные в 1 классе с усложнением. 

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, тетенька, 

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

обращения («Скажите, пожалуйста. . .»). Знакомство, представление, приветствие. 

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

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

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

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания 

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

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

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

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

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

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

Грубые (фамильярные) формулы: «Здорово», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от 



 

 

условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

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

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

еще», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

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

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

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

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

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

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. 

Развертывание   просьбы   с   помощью   мотивировки.   Формулы   

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

я...». 

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

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

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

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

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

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

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

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

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

ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «Алло! Алло!», «С Днем рождения!». «Я и мои товарищи»: «Истории о 

лете», «Три   поросенка»,   «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!» 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 

3 класс 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты 

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

учителя и  одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 



 

 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты  

Достаточный уровень: 

- понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем, в аудиозаписи 

или самостоятельно; 

- пересказывать содержание прочитанной или прослушанной сказки, рассказа; 

- выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме;  

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых 

ситуаций; 

- уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план; 

- правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь 

здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие 

выражения; 

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

родственников 

Минимальный уровень:  

- выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

- выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

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

до школы (по вопросам учителя); 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- слушать сказку   или рассказ, уметь отвечать на вопросы с 

опорой на                                           иллюстративный материал; 

- выразительно произносить короткие стихотворения, скороговорки по образцу 

учителя; 

- участвовать в беседе — слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, 

опираясь на  картинно-символический план. 

Содержание учебного предмета 

1. Обучение речевым шаблонам. 

Овладение речевыми шаблонами как первой ступенью психо-речевого общения; 

формирование активного словаря по различным темам; преодоление страха речи; 

автоматизация усвоенных знаний, умений и навыков и использование их в модельных 

ситуациях. 

2. Расширение и обогащение лексического запаса 

Работа по расширению и обогащению лексического запаса. Расширение и 

обогащение лексики включает в себя словарную работу по темам. 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика»  

4 класс 

Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты: 

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

учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 



 

 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты. 

Достаточный уровень: 

- понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем, в аудиозаписи 

или самостоятельно; 

- пересказывать содержание прочитанной или прослушанной сказки, рассказа; 

- выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых 

ситуаций; 

-  уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план; 

- правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь 

здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие 

выражения; 

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

родственников 

Минимальный уровень:  

- выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

- выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

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

до школы (по вопросам учителя); 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

иллюстративный материал; 

- выразительно произносить короткие стихотворения, скороговорки по образцу 

учителя; 

- участвовать в беседе — слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, 

опираясь на картинно-символический план. 

Содержание учебного предмета  

Общение и его значение в жизни. Речевое общение. 

Подведение обучающихся к выводу о необходимости общения, чтобы сообщить что-

то новое, обменяться мнением, попросить о чем-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и 

т. д. Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. Письменное 

общение. Использование письменного общения в жизни. 

Аудирование 

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи, 

просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или 

просмотренного. Повторение оппозиционных слоговых структур, предложений, 

различных по количеству слов. Выполнение словесной инструкции, данной в письменном 

виде. Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания. Четкое выразительное произнесение 

скороговорок, стихотворных диалогов по подражанию. Громкая, спокойная, тихая, 

шепотная речь. Использование нужной силы голоса в различных ролевых ситуациях. 



 

 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном 

голоса в специально подобранных диалогах. Различение на рисунках (пиктограммах) 

выражения этих чувств. 

Повествовательная, вопросительная, восклицательная интонации. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

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

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

Речевые ситуации: «Это моя школа», «Вместе после уроков», «Я тебе 

позвоню», «Обмениваемся бытовыми советами», «В гости на день рождения», «Я 

пешеход», «Я зритель», «Мой дом и моя семья», «На приеме у врача», «Привычки 

хорошие и не очень», «Вместе нам не скучно», «В зоопарке у зверей», «Погода и мы». 

Культура общения 

Выражение просьбы. Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. 

Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией. Речевое общение с 

малознакомыми людьми. 

В предметную область «Математика» входит предмет математика. Федеральная 

рабочая программа по учебному предмету "Математика" ФАОП НОО (вариант 6.3) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Математика является одним из важных учебных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является 

подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

необходимыми для социальной адаптации навыками. 

Основные задачи реализации содержания: овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и другими); 

овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах 

практической деятельности); развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 

Содержание обучения по учебному предмету «Математика». 

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

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

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

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

равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

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

компонентов и результатов умножения и деления в речи обучающихся. 

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

использованием памятки). 

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

(с использованием памятки) 

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

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

минуты. Двойное обозначение времени. 

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

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

решаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - 
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замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной (по физическим возможностям 

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

возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

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

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»: 

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

100; 

- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 

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

- названия компонентов умножения, деления; 

- меры длины, массы и их соотношения; 

- меры времени и их соотношения; 

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

- названия элементов четырехугольников; 

- формирование умения выполнять устные и письменные действия сложения и 

вычитания; 

- практическое использование переместительного свойства умножения; 

- формирование умения определять время по часам тремя способами с точностью до 

1 минуты; 

- формирование умения решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

- формирование умения самостоятельно кратко записывать, моделировать 

содержание, решать составные арифметические задачи в два действия; 

- формирование умения различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

- формирование умения вычислять длину ломаной; 

- формирование умения узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать 

взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения. 

2.1.4. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Подготовительный класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

- осознание себя, как ученика, принятия определенных правил, соответствующих 

данному статусу; 

- следование инструкции учителя и сохранение элементарного плана действия; 

- ориентировка в пространстве, на листе бумаги в тетради (на клавиатуре); 

- количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 5; 

- состав чисел 2,3,4,5 из двух слагаемых; 

- знаки арифметических действий сложения и вычитания и их названия 

Раздел 1: «Свойства предметов» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять цвет, величину, массу, размеры, форму предметов, различать 

предметы                            по этим параметрам. 

Раздел 2: «Сравнение предметов» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять положение предметов в пространстве и на плоскости относительно 

себя  и друг друга; 



 

 

- называть слова, их обозначающие; 

- сравнивать   предметы   по   величине,   размеру,   массе «на   глаз», наложением,                                          

приложением, «на руку». 

Раздел 3: «Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- оценивать и сравнивать количество предметов в совокупностях «на глаз», путем 

установления взаимно однозначного соответствия, выделять лишние, недостающие. 

Раздел 4: «Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемы 

жидкости, сыпучего вещества, объяснять эти изменения. 

Раздел 5: «Положение предметов в пространстве, на плоскости» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять положение предметов в пространстве относительно себя, а также 

помещать предметы в указанное положение; 

- устанавливать и называть порядок следования предметов. 

Раздел 6: «Временные представления» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- называть части суток, порядок их следования, дни: вчера, сегодня, завтра. 

Раздел 7: «Геометрические формы» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- узнавать и называть, классифицировать геометрические фигуры; 

- определять форму знакомых предметов. 

Раздел 8: «Числа 1–5» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 5; 

состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух слагаемых; названия и знаки арифметических действий 

сложения и вычитания; 

- писать (печатать) цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным, цифрой; 

- пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-трех 

предметов без пересчитывания; производить и записывать (печатать) действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 5; 

- решать задачи на нахождение суммы, остатка, выполняя самостоятельно 

практические действия; записывать (печатать) решение задачи в виде примера, числовые 

данные задачи называть и записывать (печатать) с наименованиями; 

- выделять в задаче условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ, 

выполнять практически с предметами или их заместителями действие, о котором 

говорится в задаче. 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1: «Свойства предметов» 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

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

Раздел 2: «Сравнение предметов»  

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

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

величины. 

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

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

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



 

 

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

высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

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

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

толстый, тонкий). 

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

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

одинакового, такого же веса). 

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

тяжелый, самый легкий. 

Раздел 3: «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 взаимно 

однозначного соответствия их элементов: больше, меньше, одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Раздел 4:«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. 

Раздел 5: «Положение предметов в пространстве, на плоскости»  

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

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

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

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

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

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

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

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

следующий за. 

Раздел 6: «Временные представления»  

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

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

Раздел 7: «Геометрические формы»  

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Раздел 8: «Числа 1–5» - 25 часов 

Счет предметов в пределах 5. Количественные, порядковые числительные, цифры 1, 

2, 3, 4, 5. Соотношение количества, числительного, цифры. Получение чисел 

пересчитыванием предметов. 

Раздел 9. «Меры длины и веса» 

Измерение длины полоски, объема жидкости, сыпучего вещества произвольной 

меркой. 

Раздел 10 «Знакомство с числовым рядом»-10 часов 

Место чисел в изучаемом отрезке числового ряда. Сравнение чисел путем 

установления взаимно однозначного соответствия, а также по месту в числовом ряду. 

Состав чисел из двух слагаемых.  



 

 

Арифметические действия: сложение, вычитание, знаки действий («+» и «–»). 

Раздел 11«Решение задач» 

Простые задачи на нахождение суммы, остатка, решаемые на основе выполнения 

практических действий. 

Структура задачи: условие, числовые данные (числа), вопрос, решение. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  

1 класс 

Планируемые результаты  

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

- осознание себя, как ученика, принятия определенных правил, соответствующих 

данному статусу; 

- следование инструкции учителя и сохранение элементарного плана действия; 

- ориентировка в пространстве, на листе бумаги в тетради (на клавиатуре); 

- выделение, группировка и называние геометрических фигур; 

-называние частей суток, дней недели, месяцев и правильный порядок их 

следования; 

- количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 5; 

- состав чисел 2,3,4,5 из двух слагаемых; 

- знаки арифметических действий сложения и вычитания и их названия. 

 Раздел 1: «Свойства предметов» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– определять цвет, величину, массу, размеры, форму предметов, различать 

предметы по этим параметрам. 

Раздел 2: «Сравнение предметов» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– определять положение предметов в пространстве и на плоскости относительно 

себя и друг друга; 

– называть слова, их обозначающие; 

–сравнивать предметы по величине, размеру, массе  «на глаз», наложением, 

приложением, «на руку». 

Раздел 3: «Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– оценивать и сравнивать количество предметов в совокупностях «на глаз», путем 

установления взаимно однозначного соответствия, выделять лишние, недостающие. 

Раздел 4: «Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемы 

жидкости, сыпучего вещества, объяснять эти изменения. 

Раздел 5: «Положение предметов в пространстве, на плоскости» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– определять положение предметов в пространстве относительно себя, а также 

помещать предметы в указанное положение; 

– устанавливать и называть порядок следования предметов.  

Раздел 6: «Временные представления» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– называть части суток, порядок их следования, дни: вчера, сегодня, завтра.  

Раздел 7: «Геометрические формы» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– узнавать и называть, классифицировать геометрические фигуры; 

– определять форму знакомых предметов.  

Раздел 8: «Числа 1–5» 



 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– определять количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 5; 

состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух слагаемых; названия и знаки арифметических действий 

сложения и вычитания; 

– писать (печатать) цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным, цифрой; 

– пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-трех 

предметов без пересчитывания; производить и записывать (печатать) действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 5; 

– решать задачи на нахождение суммы, остатка, выполняя самостоятельно 

практические действия; записывать (печатать) решение задачи в виде примера, числовые 

данные задачи называть и записывать (печатать) с наименованиями; 

– выделять в задаче условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ, 

выполнять практически с предметами или их заместителями действие, о котором 

говорится в задаче. 

Основное содержание учебного предмета 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел 6, 7, 8, 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. 

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: 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 

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

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 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка) в пределах 10. 

Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

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

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии 

через одну точку, две точки.  

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

сантиметрах). 

Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам). 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

У обучающегося будет сформировано: 

- 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); 

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 

соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания; 



 

 

- умение принять оказываемую помощь в 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. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень 

Нумерация 

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; 

- знание десятичного состава чисел 11–20, их откладывание (моделирование) с 

использованием счетного материала; 

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 20; 

- умение получить следующее число, предыдущее число в пределах 20, 

присчитывая, отсчитывая по 1; 

- обозначение числом количества предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков 

равенства (=) и сравнения (>,<); сравнение чисел в пределах 20 с опорой на установление 

взаимооднозначного соответствия предметных совокупностей или их частей; 

- знание состава чисел 2–10 из двух частей 

- 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 прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя 

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

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по 

часам с точностью до 1 ч; 

- выполнение сравнения чисел, чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времен (с помощью учителя). 

Достаточный уровень 

Нумерация 

Знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; 

Откладывание (моделирование) чисел 11–20 с использованием счетного материала 

на основе знания их десятичного состава; 

Знание числового ряда в пределах 20 в прямом и обратном порядке, о месте каждого 

числа в числовом ряду в пределах 20; 

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 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 

(=) 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; 

Единицы измерения и их соотношения 

Знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10см; 



 

 

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 прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя 

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

Знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по 

часам с точностью до 1 ч; 

Выполнение сравнения чисел, чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времени (с помощью учителя). 

Содержание учебного предмета 

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. 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 

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. 

Арифметические действия 

Знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, использование 

их в собственной речи (с помощью учителя); 

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); 

Знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11–18) из двух 

однозначных чисел с переходом через десяток, умение использовать ее при выполнении 

вычитания однозначного числа из двузначного (с помощью учителя); 

Знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при 

выполнении вычислений 

Арифметические задачи 

Понимание краткой записи арифметической задачи; умение записать задачу кратко 

(с помощью учителя); 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; 

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету, краткой записи (с помощью учителя); 

Геометрический материал 

Умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении одной мерой; умение построить отрезок заданной длины; 

Умение сравнивать отрезки по длине; 

Умение построить отрезок, равный по длине данному отрезку (такой же длины) (с 

помощью учителя); 

Умение различать линии: прямую, отрезок, луч; 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 четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника; 

Умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку (с помощью учителя). 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты 

- Целостное восприятие окружающего мира. 



 

 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

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

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

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

чтения и записи каждого вида деления; 

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

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

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

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

изученных мер; 

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

Учащиеся должны уметь: 

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

2, 5, 4, в пределах 100; 

- откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

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

приемами   устных вычислений; 

- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров 

на деление; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором 

знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-

календарями, отрывными календарями; 

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

- находить точку пересечения линий; 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Регулятивные учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие необходимые помещения; 

- ориентироваться в пространстве класса, школы, пользоваться учебной мебелью; 

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

- адекватно использовать 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; 

- работать с учебными принадлежностями по предмету математика (учебник, 

тетрадь, счеты, счетные палочки, линейка, чертежный треугольник и др.) и организовывать 

рабочее место под руководством учителя; 

- участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников самостоятельно и под руководством учителя; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами под 

руководством учителя. 

Коммуникативные учебные действия: 

- 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; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

Планируемые результаты 

Минимальный уровень: 

По возможности решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с 

использованием наглядного материала: счетные палочки, распечатанный числовой ряд от 

1-20, счетный геометрический материал, абак. 

По возможности работать с наглядным числовым рядом от 1-100, с помощью 

счетного материала определять десятки/количество (лотки из-под яиц). 

Использовать таблицы умножения и деления в переделах 20. 

По возможности пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, месяцев в году. 

Исключаются арифметические задачи в два действия. 

Достаточный уровень: 

Самостоятельно ориентируется по наглядному числовому ряду 1—100; 

самостоятельный счет в прямом порядке от 1-100; обратный счет от 1-100 с 

использованием наглядности; 

Различение математических выражений: «увеличь число … на …/ увеличь число … 

в несколько раз»; «уменьши число … на …/ уменьши число в несколько раз». 

При трудностях в решении примеров на умножение и деление самостоятельное 

использование наглядности (таблицы умножения и деления чисел), понимание 

переместительного свойства произведения, связи таблиц умножения и деления; 

Самостоятельное решение примеров в 2 арифметических действия; 

Различать числа, полученные при счете и измерении; записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 

62 см, 3 м 03 см, пользоваться календарем. 

Определять время по часам; находить точку пересечения линий; различать 

окружность и круг. По возможности решать задачи в два действия. 

Содержание учебного предмета 

Нумерация (повторение). Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. Умножение и 

деление. Сотня. Нумерация. Сложение и вычитание без перехода через десяток. Числа, 

полученные при счете и измерении. Деление на равные части. Деление по содержанию. 

Взаимное расположение линий на плоскости. Повторение за год. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

У обучающихся будет 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- 



 

 

на основе пошаговой инструкции; 

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

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

- выполнять операции сложения и вычитания в пределах 100 без перехода (с 

переходом) через разряд на основе устных и письменных; 

- письменно (столбиком) складывать и вычитать двузначные числа. 

- наизусть таблицу умножения чисел 1, 2, 3 4, 5. 

- пользоваться таблицей умножения чисел 6-9, уметь находить произведение и                                

частное. 

- знать правила умножения чисел 1, 0 и 10, на 1, 0 и 10, деления 0 и деления на 1, 

на 10. 

- практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

- решать примеры на сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100. 

- решать сложные примеры. 

- сравнивать выражения, находить неизвестный множитель, сумму, разность. 

- решать и записывать примеры с остатком. 

- решать простые арифметические задачи на уменьшение, увеличение числа в 

несколько раз; 

- решать составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями; 

- чертить прямую, кривую, ломаную и луч. 

- различать замкнутые и незамкнутые кривые, ломанные линии,   уметь вычислять 

длину ломаной; 

- определять на плоскости взаимное положение геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения). 

- знать названия сторон прямоугольника (квадрата); строить прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге. 

- знать единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; 

выполнять измерения длины предметов в сантиметрах и миллиметрах. 

- знать меры времени, уметь определять время по часам с точностью до 1 мин. 

- выполнять сравнения чисел, полученных при измерении величин двумя мерами. 

Минимальный уровень: 

- складывать и вычитать в пределах 100 без перехода через десяток; 

- складывать и вычитать числа в пределах 100 круглыми десятками; 

- определять порядок действий в примерах; 

- пользоваться таблицей умножения в пределах 100; 

- решать простые задачи, составные задачи (с помощью учителя); 

- строить отрезки, прямые, ломаные (замкнутые, незамкнутые), луч. 

- знать единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; 

выполнять измерения длины предметов в сантиметрах и миллиметрах (с помощью 

учителя) 

- определять на плоскости взаимное положение геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения). 

- складывать и вычитать числа, полученные при измерении величин; 

- определять время по часам. 

Содержание учебного предмета 

1. 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. 

2. 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 Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности 

вычислений по нахождению неизвестного компонента сложения. 

3. 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. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

4. 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. 

5. 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. 

В предметную область «Естествознание» входит предмет мир природы и человека. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" ФАОП 

НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Мир природы и человека" является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у 

обучающихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим 

миром. 
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Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Основные задачи реализации содержания обучения по предмету связаны с 

формированием представлений о живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Содержание обучения по учебному предмету «Мир природы и человека». 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. 

Сравнение предметов, классификация предметов, установление элементарных 

зависимостей. Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в 

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

явлений между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика: 

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

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

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

Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный 

ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на 

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

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

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

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

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

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

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

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

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, 

на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют 

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

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

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

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

случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

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

виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

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

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

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

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

растения. Осенние работы в поле. 

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

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

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

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

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

проветривание, хранение). 

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



 

 

за разными видами обуви. 

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

растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

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

Семена в шишках. Ель, сосна - хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего вида. Пища. 

Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

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

Домашние птицы. Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 

людям. 

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

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

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

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

за рыбами в аквариуме. 

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

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 

Ведение сезонного календаря природы и труда. 

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

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

животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

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

выращиванию цветковых растений из семян. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мир природы и 

человека»: 

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

устанавливать элементарные зависимости; 

- активно участвовать в беседе; 

- связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

- выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- соблюдать правила дорожного движения. 

- названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

- правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

Подготовительный класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты: 
Для обучающихся с НОДА с умственной отсталостью очень важно, чтобы все 

обучение носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов 

освоения программы в курсе реализуется формирование личностных умениями. Для детей 

с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жизненных 

компетенций. В курсе представлены многообразные задания, иллюстративный и 

текстовый материал на развитие следующих личностных умений: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

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



 

 

организации обучения; 

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, 

при взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы 

развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение общаться и 

использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение 

задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное 

общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т.д. 

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 

специально организованную на уроке работу по освоению общеучебных навыков, таких 

как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, 

планирование работы, отчет о работе и т. д. 

Таким образом, процесс изучения курса должен быть направлен на овладение 

следующими коммуникативными навыками: 

- умением вступать в контакт и работать в группах; 

- умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 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. 

В рамках изучения курса развиваются следующие регулятивные учебные 

действия: 

- входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному 

сигналу (школьный звонок, разрешение учителя); 

- самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса 

(зала, учебного помещения, столовой); 

- организовывать свою деятельность вне учебного занятия с помощью учителя (на 

перемене, в свободное время, в ожидании выполнения задания другими обучающимися); 

- использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) в учебное время; 

- самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать 

рабочее место под руководством учителя; 

- корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с 

инструкцией (под руководством учителя); 

- принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в рамках 



 

 

предмета обучающиеся с интеллектуальными нарушениями научаются следующим 

познавательным учебным действиям: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности, 

- характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); 

- находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом 

материале; 

- использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

- 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); 

- называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

- знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их 

частей 

- знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

Предметные результаты 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

- правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

- различать объекты живой и неживой природы; 

- выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

- называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей  

местности; 

- называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

- соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

- овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 

явлениями природы; 

- узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных 

условиях; 

- отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 

существенным признакам; 

- знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии 

со своими знаниями. 

Содержание учебного предмета 

Подготовительный класс является диагностическим для изучения возможностей 

обучающихся с учетом их психофизических возможностей, для изучения имеющихся у 

них представлений об объектах и явлениях окружающего мира, социальной роли, опыте 

взаимодействия. В подготовительном классе на уроках по курсу «Окружающий мир» 

обучающиеся расширяют свой активный и пассивный словарь, обучаются 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в новой для них, учебной ситуации, 

овладевают навыками правильного поведения на уроках, экскурсиях в различных формах 

групповой и индивидуальной деятельности. 

Первый год обучения должен заложить основу для формирования у обучающихся 

базовых представлений о природе. 

Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для изучения 

каждой из них, могут быть изменены учителем в зависимости от состава класса и 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 



 

 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 

увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 

расширением, сложностью видов работ по той или иной теме. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное 

поведение»). 

Раздел «Безопасное поведение» в подготовительном классе изучается в начале 

учебного года отдельным блоком для формирования у обучающихся навыков общения, 

поведения в школе, во вновь созданном социальном окружении. Отдельные темы 

безопасного поведения встречаются и в других разделах. 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека»  

1 класс 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер 

жизненных компетенций. В курсе «Мир природы и человека» представлены 

многообразные задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих 

личностных умений: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

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

организации обучения; 

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, 

при взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и  повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Мир природы и человека»; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы 

развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение общаться и 

использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение 

задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное 

общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т.д. 

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 

специально организованную на уроке работу по освоению общеучебных навыков, таких 

как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, 

планирование работы, отчет о работе и т. д. 

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен быть 

направлен на овладение следующими коммуникативными навыками: 

 умением вступать в контакт и работать в группах; 

 умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 
одноклассниками, сверстниками, учителями; 

 умение обращаться за помощью и принимать помощь; 



 

 

 умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 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. 

В рамках изучения курса   «Мир природы и   человека» развиваются 

следующие регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному 

сигналу (школьный звонок, разрешение учителя); 

 самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса 
(зала, учебного помещения, столовой); 

 организовывать свою деятельность вне учебного занятия с помощью учителя (на 
перемене, в свободное время, в ожидании выполнения задания другими обучающимися); 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) в учебное время; 

 самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать 
рабочее место под руководством учителя; 

 корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с 
инструкцией (под руководством учителя); 

 принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе. 

В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в рамках 

предмета 

«Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными нарушениями 

научаются следующим познавательным учебным действиям: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности, 

 характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, 
размеру, материалу); 

 находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом 
материале; 

 использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

 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); 

 называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 
элементарные обобщения; 

 знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их 
частей; 

 знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут быть 

минимальными и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, 

травы; 

 называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 



 

 

местности; 

 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

 соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы;  
 Достаточный уровень не является обязательным для всех 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и содержит следующие 

умения и навыки: 

 овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 
явлениями природы; 

 узнавание и называние объектов живой и неживой природы в  естественных 

условиях; 

 отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 
существенным признакам; 

 знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в 
соответствии со своими знаниями. 

Содержание учебного предмета 

На втором году обучения продолжается формирование у обучающихся базовых 

представлений о природе. 

Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для изучения 

каждой из них, могут быть изменены учителем. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 

увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 

расширением, сложностью видов работ по той или иной теме. 

Структура курса   представлена   следующими   разделами:   «Сезонные   

изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное 

поведение»). 

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы 

по этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», 

«Живая природа». 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека»  

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

В курсе «Мир природы и человека» представлены многообразные задания, 

иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих личностных умений: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

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

организации обучения; 

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, 

при взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Окружающий мир»; 



 

 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут быть 

минимальными и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

- правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

- различать объекты живой и неживой природы; 

- выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

- называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 

- называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

- соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

Достаточный уровень не является обязательным для всех

 обучающихся с интеллектуальными нарушениями и содержит следующие 

умения и навыки: 

- овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 

явлениями природы; 

- узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных 

условиях; 

- отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 

существенным признакам; 

- знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии 

со своими знаниями. 

Содержание учебного предмета 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 

увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 

расширением, сложностью видов работ по той или иной теме. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное 

поведение»). 

Сезонные изменения в природе 

Влияние Солнца на смену времени года .             Сутки. Долгота дня летом.  Долгота дня 

зимой. 

Телефон экстренных служб.  Звонок по телефону. 

Занятия семьи в течение суток 

Времена года 

Осень. Растения осенью. Животные осенью. Занятия людей осенью. Правила 

поведения на улице. 

Зима. Растения зимой. Животные зимой. Занятия людей зимой Весна. Растения 

весной. Животные весной. Занятия людей весной Лето. Растения летом. Животные летом. 

Занятия людей летом. 

Неживая природа.  

Вода. Вода горячая и холодная .    Температура воды. Вода в природе.  Значение воды. 

Правила обращения с горячей водой (в кране, чайнике) 

Живая природа 

Растения: части растений.  Жизнь растений. Растения влаголюбивые и 

засухоустойчивые.  Растения светолюбивые и тенелюбивые. Комнатные растения. Уход за 

комнатными растениями.  



 

 

Овощи.  Огород. Овощи в питании человека. 

 Сад. Фрукты. Фрукты в питании человека. Уход за растениями сада и огорода. 

Правила безопасного использования садового инструмента. 

Животные 

Дикие и домашние животные.  Кошка и рысь. Породы кошек.  Собака и волк. Породы 

собак. Правила поведения при контакте с домашними животными. 

Рыбы 

Человек Тело человека. Органы пищеварения.  Питание человека. Правила питания. 

Профилактика отравлений. 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека»  

3 класс 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- ценности многонационального российского общества; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие   навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

духовным ценностям. 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- различать 3-4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за 

комнатными растениями; 

- различать наиболее распространённые 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 времён года, объяснять причину сезонных изменений в 

природе. 

Минимальный уровень 

- называть изученные объекты и явления; 

- различать 2-3 вида комнатных растений, называть части растений; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- различать наиболее распространённые овощи и фрукты; 

- различать изученных домашних и диких животных, рыб; 

- различать признаки времён года; 

- выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи. 

Коммуникативные учебные действия 

- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 



 

 

- поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

- понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

- составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Регулятивные учебные действия 

- понимать и принимать учебную задачу; 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

- соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

- контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам 

в ходе совместной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения 

Цель: формирование представлений о временах года. Изучение признаков 

различных времен года. Знакомство с жизнью растений, животных, деятельностью 

человека в разные времена года. 

Воздух 

Цель: формирование представлений о воздухе, его значении в жизни растений, 

животных, человека. Познакомить обучающихся с прибором для измерения температуры 

воздуха, его использованием. Формирование элементарных представлений о 

ветре, направлении ветра. Учить понимать прогноз погоды, используя полученные знания. 

Растения 

Цель: Закрепление представлений о строении растений, представлений о саде, 

огороде. Расширение знаний о растениях сада, огорода. Определение по внешним 

признакам (дерево, кустарник, трава). Формирование элементарных представлений о лесе, 

хвойных и лиственных деревьях, ягодах, грибах. 

Животные 

Цель: закрепление представлений о диких и домашних животных. Расширение 

представлений о различных животных, птицах. Развитие представлений о роли человека в 

жизни домашних животных. Изучение образа жизни, повадок, внешнего вида, связи со 

средой обитания. 

Человек 

Закрепление и расширение представлений о правильном питании человека, 

профилактике пищевых отравлений. Формирование элементарных представлений о 

строении и работе дыхательной системы человека, профилактика простудных заболеваний 

и курения. Формирование элементарных представлений о работе сердца. 

Знакомство с работой дыхательной и сердечно-сосудистой систем 

осуществляется  с опорой на наглядный материал: таблицы, муляжи, которые можно найти 

в кабинете биологии. Изучаются основные части этих систем, формируются первичные 

представления о работе и значении этих органов. Основное внимание педагога 

сосредоточено на практической значимости данного материала. 

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. 

- 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 (5 ч) 

- 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 (7 ч) 

- Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

- Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

- Профилактика простудных заболеваний. 

- Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

- Окружающая среда и здоровье человека. 

- Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных 

продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека»  

4 класс 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В курсе «Мир природы и человека» представлены многообразные задания, 

иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих личностных умений: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

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

организации обучения; 

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, 

при взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Окружающий мир»; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы 

развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение общаться и 

использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение 

задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное 

общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т.д. 

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 

специально организованную на уроке работу по освоению обще учебных навыков, таких 

как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, 

планирование работы, отчет о работе и т. д. 

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен быть 

направлен на овладение следующими коммуникативными навыками: 

- умением вступать в контакт и работать в группах; 

- умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 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. 

В рамках изучения курса   «Мир природы и   человека» развиваются 

следующие регулятивные учебные действия: 

- входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному 

сигналу (школьный звонок, разрешение учителя); 

- самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса 

(зала, учебного помещения, столовой); 

- организовывать свою деятельность вне учебного занятия с помощью учителя (на 

перемене, в свободное время, в ожидании выполнения задания другими обучающимися); 

- использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 



 

 

выходить из-за парты и т. д.) в учебное время; 

- самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место под руководством учителя; 

- корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с 

инструкцией (под руководством учителя); 

- принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в рамках 

предмета «Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными нарушениями 

научаются следующим познавательным учебным действиям: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности, 

- характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); 

- находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом 

материале; 

- использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

- 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); 

- называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

- знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их 

частей; 

- знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

Предметные результаты 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

- правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

- различать объекты живой и неживой природы; 

- выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

- называть наиболее распространённых диких и домашних животных

 своей местности; 

- называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

- соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

Достаточный уровень не является обязательным для всех 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и содержит следующие 

умения и навыки: 

- овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 

явлениями природы; 

- узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных 

условиях; 

- отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 

существенным признакам; 

- знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии 

со своими знаниями. 

Основное содержание учебного предмета 

На четвертом году обучения по курсу «Мир природы и человека» внимание 

учителя должно быть сосредоточено на развитии обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в процессе усвоения систематических знаний о природе, формировании 

элементов образного и  аналитического мышления, развитии кругозора, 

обогащения словаря обучающихся, воспитании любви к природе, интереса к 

окружающему миру, бережного отношения к живому. 



 

 

Четвертый год обучения продолжает работу, начатую в 1, 2 и 3 классах. Основные 

задачи, которые решаются на этом этапе обучения, следующие: 

- закрепление представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 

- закрепление представлений о Солнце как источника света и тепла на Земле, 

уяснение роли Солнца как причины, обуславливающей смена времен года, его значение в 

жизни природы; 

- изучение доступных обучающимся сведений о воздухе, формирование 

представлений о роли и участии воздуха (кислорода) в жизни растений, животных и 

человека; 

- воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения. Формирование 

понимания взаимосвязи человека и природы. 

В предметную область «Искусство» входят два предмета: рисование и музыка. 

Федеральные рабочие программы по учебным предметам «Рисование» и «Музыка» 

ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения 

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

воспитания. 

Основная цель изучения предмета «Рисование» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающегося в процессе приобщения его к художественной культуре 

и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных 

знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), в доступных для 

обучающихся с НОДА пределах. 

Учебный предмет "Рисование" обладает высоким коррекционном потенциалом для 

обучающихся с НОДА. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют 

формированию личности обучающегося, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. Особое значение изобразительная деятельность имеет для развития мануальной 

деятельности, коррекции и развитии пространственных представлений, зрительно-

моторной координации и графического навыка. 

Содержание обучения учебного предмета «Рисование». 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни обучающегося и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Знакомство с художественными материалами, инструментами и приспособлениями; 

их свойства, назначение, правила хранения, обращения и санитарно-гигиенические 

требования при работе с ними. 

Знакомство с элементарными правилами композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета; некоторыми выразительными средства изобразительного искусства: 

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

Использование материалов для рисования, аппликации, лепки; знание названий 

предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации. 

Народные и национальные промыслы, изготавливающие игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь. 

Выполнение приемов лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание) в доступных для обучающихся с НОДА пределах. 

Рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; в силу физических возможностей применение 

приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета. 

Тренировка ориентировки в пространстве листа; размещение изображения одного 
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или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности. 

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. 

Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Рисование»: 

- сформированность умения с помощью педагогического работника определять 

величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- сформированность умения с помощью педагогического работника подбирать и 

передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

- сформированность умения пользоваться гуашевыми красками при рисовании 

орнаментов (узоров); 

- сформированность умения анализировать с помощью педагогического работника 

свой рисунок и рисунок других обучающихся (по отдельным вопросам педагогического 

работника); 

- сформированность умения употреблять в речи слова (с помощью педагогического 

работника), обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения 

предметов; 

- сформированность умения с помощью педагогического работника рассказывать о 

содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «Рисование» Подготовительный класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. К личностным результатам обучающихся, освоивших 

программу «Рисование», относятся: 

- положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и 

ее результату; 

- 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); 

- 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 

личной гигиены и безопасного труда; 

- умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); принятие факта 

существование 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. 

Программа 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; 

- 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; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой      работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

- 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; 

- применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

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 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.; 

- следование при выполнении работы с инструкциями  учителя  или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

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

- использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

- применение разнообразных 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. 

Содержание учебного предмета  

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Обучение умению размещать рисунок (а в аппликации - готовое вырезанное 

изображение) на изобразительной плоскости. В связи с этим - работа над понятиями 

"середина листа", "край листа". 

Формирование умения учитывать: 

- горизонтальное и вертикальное расположение листа бумаги в зависимости от 

содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; 

- размеры рисунка в   зависимости   от   величины   листа   бумаги.   При 

объяснении учитываются рациональные и ошибочные варианты изображений - старые 

детские работы. 

Формирование умения организовывать предметы в группы по смыслу. 

Обучение умению повторять и чередовать элементы узора (развивать у учащихся 

чувство ритма при составлении узора). Использование в этой работе вырезанных 

силуэтных изображений. 

Использование шаблонов при рисовании по памяти и по представлению. 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать н изображать форму 

предметов, пропорции и конструкцию» 

Обучение приемам анализа предметов: выделение основных частей в строении 

(конструкции) объектов изображения, признаков их формы (обследованию предметов с 

целью их изображения). Обучение приемам изображения несложных, слабо расчлененных 

предметов с выраженными особенностями формы. Использование метода сравнения при 

обучении детей умению выделять признаки предметов (особенности формы, величину, 

пропорции частей, конструкцию предметов), использование очередности видов работ: 1) 

лепка, 2) составление изображений в виде аппликации (составление из частей целого), 3) 

изображение предмета под диктовку с демонстрацией этапов изображения на доске), 4) 

самостоятельное изображение предмета сходного с натурой или образцом, равного по 

величине и рядом - большего и меньшего по величине. 

Формирование графического образа дерева (представления и способа изображения). 

Обучение приемам изображения ствола, ветвей, их взаимосвязи; обращение внимания 

детей на  утоньшение ствола к верхушке, сучьев и веток - к их концу. 

Формирование образа человека. Части тела человека, пространственное 

расположение частей, места их соединений, пропорции. Расположение частей фигуры 

человека в рисунке, лепке и аппликации (в положении "человек стоит": руки опущены, 

расставлены в стороны; ноги соединены вместе, расставлены на ширину плеч). 

Формирование графического образа дома (постройки). Части дома, их 

пространственное расположение, пропорции частей в конструкции (при использовании 

видов работ: аппликация, рисунок - "графический диктант", возможно использование 

точек; самостоятельное изображение). 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование»  

1 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. К личностным результатам обучающихся, освоивших 

программу «Рисование», 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); 

- 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 

личной гигиены и безопасного труда; 

- умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); принятие факта 

существование 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. 

Программа 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; 

- 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 с карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

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 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.; 

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

- следование при выполнении работы с  инструкциями учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

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

- использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

- применение разнообразных 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. 

Содержание учебного предмета 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений переливать его в живописи» 

Обучение приемам заштриховывания контура простым и цветными карандашами. 

Формирование умений работав красками (гуашью), пользоваться палитрой. Ознакомление 

детей с приемами, используемыми в народной росписи Дымкова и Городца (точки, дужки, 

штрихи, "тычок"). Прием "примакивание". Работа кончиком и корпусом кисти. 

Введение в активный словарь детей названий основных и составных цветов в 

пределах солнечного спектра, название цветов ахроматического ряда (черный, серый, 

белый). Обучение и упражнение в узнавании и назывании локального цвета предметов. 

Формирование эмоционального восприятия цвета: радостные эмоциональные 

впечатления от цветов солнечного спектра (при рисовании радуги). 

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 

Формирование умения узнавать и называть в репродукциях картин известных 

художников, в книжных иллюстрациях предметы, животных, растения; называть 

изображенные действия, признаки предметов. 

Рекомендуемые для демонстрации произведения: натюрморты Ж.-Б. Шардена, В. 

Ван Гога ("Кувшины"), П. Сезанна, П. Кончаловского; И. Левитана "Золотая осень"; И. 

Шишкина "Рожь", "Зима"; работы Ватагина - или др. по выбору учителя, доступные 

пониманию учащихся. 



 

 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование» 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. К личностным результатам обучающихся, освоивших 

программу 

«Рисование», 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); 

- 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 

личной гигиены и безопасного труда; 

- умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); принятие факта 

существование 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. 

Программа 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 некоторых народных и национальных промыслов, 

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

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

- применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

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 название 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 с инструкциями учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

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

- использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

- применение разнообразных 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: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Содержание учебного предмета  

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных 

изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. Продолжение работы над 

понятиями "середина листа", "край листа" (верхний, нижний, левый, правый). 

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета; 2) размеры рисунка в зависимости от величины листа (Учитель 

использует в этой работе правильные и ошибочные варианты изображений - страые 

детские работы); наряду со словесной речью учитель использует жесты, характеризующие 

направление, протяженность, подчеркивающие размер предметов. 

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое 

построение). Обращение внимания детей на смысловые связи в рисунке, на возможные 

варианты объединения предметов в группы по смыслу. 

Обучение детей приемам вырезания силуэтов предметов симметричной формы из 

бумаги, сложенной вдвое. Обучение способам достижения ритма в узоре в полосе 

повторением и чередованием формы и цвета элементов узора. 

Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над 

аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе). Выделение этапов 

очередности. 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию». 

Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, 

затем от руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях; прямые линии - в 

вертикальном, - горизонтальном и наклонном направлении (возможно использование 

приема дорисовывания). Обучение приемам изображения сначала с помощью опорных 

точек, затем без них от руки - геометрических форм - эталонов: круга, квадрата, 

прямоугольника, треугольника, овала. Использование приема "дорисовывание 

изображения" в формировании этих умений. 

Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и 

способов  изображения различных деревьев (береза, ель, сосна). 

Формирование представления и развитие умения изображать человека в одежде в 

статической позе (человек стоит). 

Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа (с 

использованием приема сравнения). 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи» 

Обучение приемам получения составных цветов в работе с акварелью (зеленого, 

оранжевого, фиолетового, коричневого). Совершенствование умений узнавать и называть 

локальный цвет предмета. 

Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). 

Обучение приемам работы акварельными красками (умение разводить краску на палитре, 

покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, кончиком и корпусом и 

т.д.). Закрепление приема работы красками "примакивание" (акварелью). 

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 

Беседа по плану: 

1. Кто написал картину. 

2. Чем написал художник картину, на чем. 

3. Что художник изобразил на картине. 

4. Как нужно смотреть и понимать картину. 



 

 

Материал к уроку. Произведения живописи и книжной графики: И. Левитан 

"Золотая осень"; А. Саврасов "Грачи прилетели"; И. Шишкин "Лес зимой", иллюстрации к 

сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачева или др. - по выбору учителя, доступные 

пониманию учащихся. 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование» 

3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. К личностным результатам обучающихся, освоивших 

программу 

«Рисование», 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); 

- 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 

личной гигиены и безопасного труда; 

- умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); принятие факта 

существование 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. 

Программа 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 некоторых народных и национальных промыслов, 

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

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

- применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

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 название 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 с инструкциями учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

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

- использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

- применение разнообразных 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: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Содержание учебного предмета  

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости, учитывать 

протяженность листа бумаги в зависимости от содержания рисунка или особенностей 

формы изображаемого предмета; закрепление умения учитывать необходимость 

соответствия размера рисунка и величины листа бумаги. 

Развитие пространственных представлении. Работа над понятиями "перед...", "за...", 

"около...", "рядом...", "с...", "далеко от...", "посередине", "справа от...", "слева от...". 

формирование умения изображать предметы в рисунке при передаче глубины 

пространства: ближние - ниже, дальние - выше на листе бумаги; использовать прием 

загораживания одних предметов другими, уменьшения величины удаленных предметов по 

сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя. 

Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной 

работе (в вертикальном и горизонтальном формате), обучение способам достижения 

ритма в узоре повторением и чередованием формы и цвета его элементов. 

Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную 

деятельность (лепка, работу над аппликацией, рисование). 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию» 

Формирование навыков обследования предметов с целью их изображения; 

использование метода сравнения в этой работе, определенной последовательности в видах 

работ: сначала лепка, затем составление аппликации и рисование. 

Формирование умения соотносить форму предмета с эталонными геометрическими 

фигурами (кругом, овалом, квадратом и др.). 

Формирование представлений о строении тела животных и способах изображения 

некоторых животных в лепке и аппликации (с опорой на образы дымковских игрушек: 

"Лошадка", "Гусь" или др.). 

Формирование умения передавать движение формы (человек идет, бежит: дерево на 

ветру, развивающийся на ветру флаг). 

Формирование элементарных представлении о явлениях симметрии и асимметрии в 

природе. Знакомство с осевой симметрией на примере строения насекомых (бабочка, 

стрекоза, жук), конструктивных особенностей посуды (кринка, стакан, кастрюля). 

Обучение приемам изображения элементов декора Городецких игрушек (листья, 

цветы, бутоны). Выполнение узора в квадрате с использованием элементов Городецкой 

росписи.  

Обучению приему составления узора в квадрате с учетом центральной симметрии в 

аппликации. 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи» 

Расширение представлений учащихся о цвете и красках: работа над понятиями 

"основные" ("главные") цвета - красный, синий, желтый и "составные цвета" (как цвета, 

которые можно составить из основных, главных цветов - зеленый, оранжевый, 

фиолетовый, коричневый). 

Развитие технических навыков работы красками. Закрепление приемов получения 

смешанных цветов на палитре. 

Обучение приемам посветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением 



 

 

белил). Получение голубой, розовой, светло-зеленой, серой, светло-коричневой краски. 

Использование полученных осветленных красок в сюжетных рисунках, в декоративном 

рисовании, в рисовании с натуры и по представлению. 

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 

Формирование у учащихся представлений о работе художника. 

Развитие умений рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы 

декоративно-прикладного искусства. Беседа по плану: 

1. Как художник наблюдает природу, чтобы ее нарисовать. 

2. Как он рассматривает предметы, чтобы их  нарисовать, придумать  другие. 

3. Как художник изображает деревья в разные времена года. 

4. Как художник придумывает узоры для украшения предметов, ткани и др. 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование» 

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. К личностным результатам обучающихся, освоивших 

программу «Рисование», 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); 

- 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 

личной гигиены и безопасного труда; 

- умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/ что не получилось);  принятие факта 

существование 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. 

Программа 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 и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Рисование» на конец I этапа обучения (4 класс): 

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 некоторых народных и национальных промыслов, 

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

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой  работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

- применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

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 название 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 с инструкциями учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

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

- использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

- применение разнообразных 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: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Содержание учебного предмета  

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение 

величины удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; 

загораживание одних предметов другими. Планы в пространстве - передний, задний, 

средний (использование макета и панно "В деревне" с изображенным пейзажем на трех 

планах, вариантами изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по 

величине: больших маленьких, средних).  

Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения ее частей (элементов), позволяющему 

достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной 

симметрии. Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка-

на курьих ножках; деревья в дремучем лесу, сказочном лесу с глазами из двух дупел, 

сучьями и ветками, похожими на руки и .т.п.). 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию»  

Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствовать умения изображать с натуры, соблюдая последовательность 

изображения от общей формы к деталям. (Использование объяснения фронтального 

поэтапного показа способа изображения, "графического диктанта"; самостоятельной 

работы учащихся по памяти). 

Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в 

ветренную погоду). Учить видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и "узор" ветвей. 

Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица 

человека), формирование образов животных. 

Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и 

кончиком кисти, "примакивание"). 

Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; 

составление узора в круге и овале с учетом центральной симметрии (элементы узора - 

геометрические формы и стилизованные формы растительного мира). 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи» 

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. 

Раздел «Обучение восприятию произведений искусства» 

Усвоение материала о жанрах изобразительного искусства. Это темы «Пейзаж», 

«Натюрморт», «Портрет». Работа над этими понятиями выстроена в порядке 

усложнения.        «Пейзаж» и «Натюрморт» — более доступный материал с практической 

работой на заданную тему(нарисовать пейзаж, изобразить с натуры натюрморт). Тема 

«Портрет» — более сложная и особо важная для обучающихся. Изображения, 

опирающиеся на жизненный опыт (портреты близких людей: родителей, бабушек, 

дедушек, зачем нужны эти портреты), изображение портретов в живописном и 

скульптурном исполнении. И. Фирсова «Юный живописец». Назначение портрета (память 

об известных людях, много сделавших за свою жизнь для развития общества), 

стимулирование всматривание в людей, запоминание их образов. Тема «Портрет» 

переходит на тему «Автопортрет». 

Внимание детей заостряется на изучении человека, его эмоциональных проявлениях, 

формировании представления о себе самом и на том или ином человеке не только на 

уровне узнавания его, но на более глубоком его изучении (внешнего образа и внутренних 

человеческих отличий, которые проявляются в его внешности). Знакомство с жанрами 

изобразительного искусства продолжается при изучении тем о художниках-маринистах и 

анималистах. 

2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Подготовительный класс 

Планируемые результаты 

Личностные: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

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

баян, гитара); 

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

- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии 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. 

Содержание учебного предмета 

Пение 

Обучение певческой установке: правильно сидеть или стоять при пении — с 

расправленными плечами, не напрягая корпуса и мышц шеи. 

Щадящий режим по отношению к детскому голосу. 

Доступность песенного материала: простые, ясные по смыслу слова, знакомые  

образы, события и явления; простой ритмический рисунок мелодии без больших 

скачков; доступный певческий диапазон (ми — ля); короткие музыкальные фразы, 

удобные для дыхания ребёнка. 

Формирование устойчивого навыка естественного, не напряжённого звучания. 

Недопущение форсирования звука, как во время пения, так и в разговорной речи. 

Выработка округлого, красивого звучания гласных звуков при чёткой 

артикуляции положения рта и губ. 

Развитие умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни. 

Пение коротких попевок на одном дыхании. 

Развитие умения мягкого, напевного, лёгкого пения. Развитие понимания 

дирижёрских жестов: внимание, вдох, начало пения и окончание. 

Пение спокойное,  умеренное по  темпу, ненапряжённое, плавное в пределах 

mezzopiano(умеренно тихо) и mezzofortee (умеренно громко). 

Укрепление средней части диапазона (ми — ля) с постепенным его 

расширением. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости на праздничную, маршевую, 

колыбельную песни. 

Овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощённые в музыкальных произведениях. Развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых сочинений. 

Ознакомление с характером музыки: спокойная, весёлая, грустная. 

Ознакомление с динамическими особенностями музыки: громкая, тихая. 

Ознакомление с пением соло и хором. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: фортепиано, 

барабан, скрипка. 



 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

Планируемые результаты 

Личностные: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

- определение характера и содержания знакомых  музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

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

баян, гитара); 

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

- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре-си; 

- 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. 

Содержание учебного предмета 

 Пение 

Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе 



 

 

элементарного овладения певческим дыханием. 

Певческий диапазон (ре —си). 

Развитие умения напевного звучания приточном 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. 

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). 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

2 класс 

Планируемые результаты 

Личностные: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 



 

 

предусмотренных Программой; 

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

баян, гитара); 

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

- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии 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. 

Содержание учебного предмета 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. Дальнейшая работа 

над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всём диапазоне. 

Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы 

и индивидуально, чётко выдерживать ритмический рисунок произведения без  

сопровождения учителя и инструмента (а-капелла). 

Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание 

исполнения. 

Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и 

отчётливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности 

(долгие — короткие). 

Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях. 

Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, 

оркестр. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, 



 

 

флейта. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на 

металлофоне. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 3 класс 

Планируемые результаты 

Личностные: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

- определение характера и содержания знакомых  музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

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

баян, гитара); 

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

- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии 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. 



 

 

Содержание учебного предмета  

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, 

не имеющих пауз между фразами. 

Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один 

слог. 

Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путём беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. 

Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение 

выученных песен ритмичное и выразительное с сохранением строя и ансамбля. 

Слушание музыки 

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, 

виолончель, балалайка. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 

инструментах). 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  

4 класс 

Планируемые результаты 

Личностные: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

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

баян, гитара); 

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

- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 



 

 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии 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. 

Содержание учебного предмета 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. 

Работа над кантиленой. 

Дифференцирование звуков по высоте и направлению 

движения мелодии: звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее 

движение мелодии и на одной высоте. 

Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх). Развитие умения определять сильную долю на слух. 

Развитие умения отчётливого произнесения текста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 

Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте — громко, пиано —тихо). 

Слушание музыки 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 

художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 

создаются образы. 

Развитие умения различать марши – военный, спортивный, праздничный, 

шуточный, траурный. Развитие умения различать танцы – вальс, полька, полонез, 

танго, хоровод. 

Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

Игра на музыкальных инструментах. Закрепление навыков игры на уже 



 

 

знакомых музыкальных инструментах. Обучение детей игре на фортепиано. 

В предметную область «Технология» входит предмет ручной труд. Федеральная 

рабочая программа по учебному предмету «Технология»" ФАОП НОО (вариант 6.3) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» 

Подготовительный класс 

Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

- развитие самостоятельности. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- уважительного отношения к иному мнению; 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки  на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной 

деятельности и личностный смысл учения. 

Минимальный уровень освоения учебного материала: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

Достаточный уровень: 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 

задач. 

Предметные результаты: Планируемые результаты 

Учащиеся должны по возможности: 

знать: 

- название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 

- правила безопасности труда, личной гигиены при работе с колющими и 

режущими инструментами; 

- правила организации рабочего места; 

- правила и приёмы обработки материалов и сборки изделия; 

- правила и приемы разметки и контроля по шаблону, сгибанием, на просвет; 

- правила и приемы контроля практических действий, предусмотренных 

программой; 

- правила общения. 

уметь: 

- различать, использовать по назначению и бережно использовать  материалы и  

инструменты, предусмотренные программой; 

- соблюдать правила безопасности труда; 

- правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы; 

- резать бумагу, ткань ножницами по линиям разметки; крепить детали из 

бумаги клеем; 
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- контролировать правильность выполнения своих действий; 

- работать в паре, коллективе, распределять и согласовывать свой труд с другими. 

 Содержание учебного предмета 

Учебный материал в программе распределён по годам обучения с учётом возрастных 

и психофизических особенностей умственно отсталых школьников. Предусмотрены 

следующие виды труда: 

Работа с природным материалом. Экскурсии в природу в разное время года 

(«Цветы на клумбах», «Снежки», «Лепка снеговика», «Иней на ветках», «Распускание 

почек на ветках», «Клумба весной» и др.). Сбор листьев клёна, берёзы, дуба. Панно 

из засушенных листьев «Осень», «Узор из засушенных листьев на полосе», «Иней на 

ветках зимой» и др. 

Работа с пластилином. Знакомство со свойствами пластилина, условиями хранения, 

подготовка к работе. Упражнения в раскатывании пластилина. Изготовление бубликов, 

баранок. Способ размазывания пластилина. Изготовление огурца, ёлочки способом 

размазывания на заготовках. Подбор пластилина по цвету. Изготовление овощей. 

Изготовление способом размазывания плоской игрушки. Лепка раскатыванием столбиков, 

плетёнок, кренделей, батона, булочек. Упражнения в раскатывании столбиков разной 

толщины (понятия «длина», «толщина»). Изготовление улиток. Обыгрывание композиции 

«Семья улиток». Изготовление ёлок, самолётов. Обыгрывание композиции «Самолёты над 

лесом». Лепка шариков, орешков (скатывание шара). Повторение понятия величины 

(больше, меньше, ещё меньше). Обыгрывание композиции «Гусеницы на листочке». 

Скатывание шара и столбика, лепка погремушки. Лепка печенья (овсяное). Обыгрывание 

композиции «Печенье и пирожные для куклы». Изготовление из столбиков лесенки-

заборчика. Составление композиции «Улица». Лепка по образцу яблока, помидора (форма 

шара). Лепка по образцу предметов овальной формы (огурец, картофель, слива, банан). 

Составление композиции. Лепка: «Мишка-неваляшка», «Зайчик-неваляшка», «Птичка-

невеличка» (с использованием природного материала), «Утёнок и цыплёнок», «Миска, 

вазочка, блюдечко». Обыгрывание композиции «Угощение для куклы». 

Работа с бумагой. Обыгрывание и наклеивание композиций: «Дождь идёт», «Цветы 

на клумбе», «Узор на ковре», «Осень в лесу». Обыгрывание, наклеивание на плоских 

макетах композиции «Зажглись в домах разноцветные огоньки». Резание ножницами 

полосок. Изготовление цепочки, бабочки, разных узоров на панно. Складывание основы 

листа. Изготовление книжки, тетрадки. Изготовление складыванием бумаги летающих 

игрушек (стрела, змей, самолётик). Изготовление открытки из сложенных квадратов. 

Изготовление складыванием бумаги парусника, вертушки, вазы. Изготовление подарка 

«Цветы в вазе». Складывание — сгибание бумаги. Изготовление стаканчика, корзиночки, 

тюльпана объёмного. Резание ножницами полос, квадратов по сгибу. Аппликация 

предметов из геометрического материала. Резание по кривой (разметка по шаблону). 

Аппликация.  

Работа с нитками. Сматывание клубка. Шнурок. Кисточка. Косичка. 

Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» 

 1 класс 

Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии; 



 

 

- уважительного отношения к иному мнению; 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной 

деятельности и личностный смысл учения. 

Минимальный уровень освоения учебного материала: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

Достаточный уровень: 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 

задач. 

Предметные результаты: Планируемые результаты 

Учащиеся должны по возможности: 

знать: 

- название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 

- правила безопасности труда, личной гигиены при работе с колющими и 

режущими инструментами; 

- правила организации рабочего места; 

- правила и приёмы обработки материалов и сборки изделия; 

- правила и приемы разметки и контроля по шаблону, сгибанием, на просвет; 

- правила и приемы контроля практических действий, предусмотренных 

программой; 

- правила общения. 

уметь: 

- различать, использовать по назначению и бережно использовать  материалы и  

инструменты, предусмотренные программой; 

- соблюдать правила безопасности труда; 

- правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы; 

- резать бумагу, ткань ножницами по линиям разметки; крепить детали из 

бумаги клеем; 

- контролировать правильность выполнения своих действий; 

- работать в паре, коллективе, распределять и согласовывать свой труд с другими. 

Основное содержание учебного курса 

Учебный материал в программе распределён по годам обучения с учётом возрастных 

и психофизических особенностей умственно отсталых школьников. Предусмотрены 

следующие виды труда: 

Работа с природным материалом. Экскурсии в природу в разное время года. Сбор 

листьев клёна, берёзы, дуба. Панно из засушенных листьев. 

Работа с пластилином. Знакомство со свойствами пластилина, условиями хранения, 

подготовка к работе. Упражнения в раскатывании пластилина. Изготовление бубликов, 

баранок. Способ размазывания пластилина. Изготовление огурца, ёлочки способом 

размазывания на заготовках. Подбор пластилина по цвету. Изготовление овощей. 

Изготовление способом размазывания плоской игрушки. Лепка раскатыванием столбиков, 

плетёнок, кренделей, батона, булочек. Упражнения в раскатывании столбиков разной 

толщины (понятия «длина», «толщина»). Изготовление улиток. Обыгрывание композиции. 

Изготовление ёлок, самолётов. Обыгрывание композиции «Самолёты над лесом». Лепка 



 

 

шариков, орешков (скатывание шара). Повторение понятия величины (больше, меньше, 

ещё меньше). Обыгрывание композиции. Скатывание шара и столбика, лепка 

погремушки. Лепка печенья (овсяное). Обыгрывание композиции. Изготовление из 

столбиков лесенки-заборчика. Составление композиции. Лепка по образцу яблока, 

помидора (форма шара). Лепка по образцу предметов овальной формы (огурец, картофель, 

слива, банан). Составление композиции. Лепка (с использованием природного материала). 

Обыгрывание композиции. 

Работа с бумагой. Обыгрывание и наклеивание композиций. Обыгрывание, 

наклеивание на плоских макетах композиции. Резание ножницами полосок. Изготовление 

цепочки, бабочки, разных узоров на панно. Складывание основы листа. Изготовление 

книжки, тетрадки. Изготовление складыванием бумаги летающих игрушек (стрела, змей, 

самолётик). Изготовление открытки из сложенных квадратов. Изготовление 

складыванием бумаги парусника, вертушки, вазы. Изготовление подарка. Складывание — 

сгибание бумаги. Изготовление стаканчика, корзиночки, тюльпана объёмного. Резание 

ножницами полос, квадратов по сгибу. Аппликация предметов из геометрического 

материала. Резание по кривой (разметка по шаблону). Аппликация. 

Работа с нитками Сматывание клубка. Шнурок. Кисточка. Косичка. 

Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» 

 2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального  

взаимодействия; 

- принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

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

рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

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

гигиенических требований при работе с ними; 

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

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

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

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



 

 

ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки  

материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью); 

- выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаочный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действ 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. 

Содержание учебного предмета 

Работа с глиной и пластилином. 

Работа с природными материалами. Работа с бумагой и картоном. 

Работа с текстильными материалами. 

Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд»  

 3 класс 

Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 



 

 

социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей. 

Требования к уровню усвоения материала 

Минимальный уровень:  

1 группа учащихся 

- самостоятельно следуют инструкциям учителя при выполнении работы; 

- самостоятельно оценивают результаты собственной деятельности и 

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

- с помощью учителя/воспитателя отбирают необходимые инструменты и 

материалы для изготовления изделия; 

- с помощью взрослого изготавливают изделие. 

2 группа учащихся 

С постоянной помощью учителя: 

- следуют инструкциям при выполнении работы; 

- отбирают необходимые инструменты и материалы, необходимые для 

изготовления изделия; 

- оценивают результаты собственной деятельности и одноклассников; 

- изготавливают изделие. 

Достаточный уровень:  

1 группа учащихся 

- самостоятельно следуют при выполнении работы инструкциям учителя; 

- самостоятельно  оценивают результаты собственной деятельности и 

одноклассников; 

- самостоятельно отбирают необходимые инструменты и материалы для 

изготовления изделия; 

- самостоятельно планируют работу и организуют свою деятельность; 

- самостоятельно изготавливают изделие. 

2 группа учащихся 

По возможности: 

- участвуют в беседе: отвечают на вопросы, называют пункты плана 

выполнения изделия; 

- предлагают алгоритм выполнения изделия. 

С постоянной помощью учителя: 

- следуют инструкциям при выполнении работы; 

- отбирают необходимые инструменты и материалы, необходимые для 

изготовления изделия; 

- Оценивают результаты собственной деятельности и одноклассников 

Коммуникативные: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

- формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать; 

- выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной   деятельности и совместной работы; 

- в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

- проявлять заинтересованное отношение к   деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Регулятивные: 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 



 

 

работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

- руководствоваться правилами при выполнении работы; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями 

и их результатами и прогнозировать действия для  получение необходимых результатов. 

Содержание учебного предмета 

Работа с природными материалами. 

Организация рабочего места при работе с природными материалами. Сведения о 

природных материалах (где используют, где находят, физические свойства, виды 

природных материалов). Правила работы с природными материалами. Инструменты 

(шило, ножницы). Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 

засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Изготовление аппликации с 

использованием скорлупы грецких орехов. Изготовление объемных изделий с 

использованием сухой тростниковой травы. Комбинированные работы: пластилин, бумага, 

проволока и природные материалы. 

Работа с бумагой и картоном 

Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Повторение сведений о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага 

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). 

Цвет, бумаги. Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. 

Работа с текстильными материалами. 

Повторение сведений о нитках. Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как 

работать с нитками. Виды работы с нитками: наматывание ниток на картонку и 

связывание ниток в пучок (кисточки). 

Повторение сведений о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. 

Производство ткани. Свойства ткани: мнется, утюжится, режется ножницами. 

Шероховатая, скользкая, гладкая, толстая, тонкая. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения и 

устройство игл. 

Работа с древесиной 

Изделия из древесины. Различия понятий «дерево» и «древесина». Способы 

обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями («зачистка 

напильником», 

«обработка наждачной бумагой»). Технология изготовления опорного колышка для 

растений. Способы обработки древесины ручными инструментами («пиление»). 

Технология изготовления аппликации из древесных опилок. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные познавательные сведения о конструировании из 

металлоконструктора. Ознакомление с набором деталей металлоконструктора (планки, 

пластины, косынки, углы, скобы, планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструктором (гаечные ключи, отвертка). Соединение планок винтом и гайкой. 

Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» 

 4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 



 

 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

- владение 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 учащегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

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

рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

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

гигиенических требований при работе с ними; 

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

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

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

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

ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глиной и

 пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

- 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. 

Основное содержание учебного предмета 

Работа с природными  материалами 

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, величина, твердость, 

разнообразные формы. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, 

нож, ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей, столярный клей. 

Применение и назначение материалов отходов (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон 

и т.д.) В сочетании с природными материалами. 

Работа с бумагой   и картоном 

Назначение окантовки в изделиях из картона. Сорта картона, применяемые для 

оформительских работ. Технологические особенности изделий из бумаги и картона 

(детали изделий склеивают и сшивают). Свойства коробочного картона: более толстый и 

прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. 

Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин 

или бумажные заменители этих тканей. Других материалов в сочетании с картоном и 

бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). 

Ознакомление со свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, 

ледерина, тесьмы. Способы изготовления коробок. Элементарные сведения о назначении 

картона как материала для изготовления различной тары. 

Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей, клейстер, клей 

промышленного производства. 

Элементарные понятия о профессии картонажника-переплетчика. 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. Элементарные 

сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: 

сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). 

Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, 

плоскогубцы, молоток. 

Работа с текстильными  материалами 

Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и назначение. 

Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. 

Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор рисунка в 

зависимости от назначения изделия. 



 

 

Работа с древесиной 

Элементарные сведения о назначении и применении древесины, о видах материалов 

из древесины: доске, бруске, клееной фанере. Свойства древесины: ломается, гнется, 

режется, раскалывается вдоль волокон. Технологические особенности изделий из 

древесины — детали соединяют гвоздями и шурупами. Инструменты для работы с 

деревом: нож, шило, буравчик, молоток, клещи, отвертка, их назначение и применение. 

Понятие длины, ширины и толщины бруска. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с наборами 

«Школьник», «Металлический конструктор». Детали конструктора: плато, планки, скобы, 

винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка. 

В предметную область «Физическая культура» входит предмет адаптивная 

физическая культура. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Адаптивная физическая культура» ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предметом обучения адаптивной физической культуре обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования является организация максимально возможной 

двигательной активности обучающегося с НОДА с общеразвивающей направленностью. 

В процессе организации деятельности на возможном уровне совершенствуются 

физические качества и осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развиваются познавательные способности и личностные качества. 

Цель реализации программы: стремление к нормализации двигательной 

деятельности, способствующей физической и социальной реабилитации (абилитации) 

обучающихся с НОДА. 

Задачи реализации программы: 

- обеспечение регулярной физической активности адекватной состоянию здоровья 

и возможного уровня функциональной двигательной активности; 

- укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных 

сил организма; 

- обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

развитие социально-коммуникативных умений; 

- развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств 

обучающегося с НОДА. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи 

адаптивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА: 

- коррекция техники основных движений; 

- коррекция и развитие координационных способностей; коррекция нарушений 

мышечного тонуса; 

- улучшение пластичности и гибкости с учетом особенностей заболевания 

обучающегося с НОДА; 

- коррекция и развитие физической подготовленности; 

- компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

- коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-

предметного и зрительно-пространственного восприятия, мыслительных операций, 

памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и других нарушений. 

Содержание учебного предмета 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 
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ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для 

развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. 

Упражнения для формирования свода стопы (распределено равными частями в течение 

учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-

оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положения лежа, смена 

направления. 

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания.  

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. Упоры, 

стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки-теоретические знания. "Техника безопасности на 

уроках по плаванию". "Паралимпийское плавание". "Ознакомление с техникой плавания 

способом баттерфляй". 

Упражнения на суше и в воде - (суша). Упражнения для разучивания техники 

гребковых движений способом баттерфляй. Движение рук и ног при плавании способом 

баттерфляй. Дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. Согласование движений 

рук, ног, дыхания при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разучивание 

техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на 

груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части 

бассейна. Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй 

(гребок до бёдер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике 

поворотов при плавании на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине. 

Лёгкая атлетика. 



 

 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого 

мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для обучающихся 

вынесены в данный раздел и представлены большим практическим материалом, который 

необходимо освоить с обучающимися для обогащения их двигательного опыта. Это 

упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При 

прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, 

устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. 

Педагогическому работнику воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в 

аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, 

меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и способы 

исправления походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые предметные результаты отражают: 

- формирование первоначальных представлений о значении адаптивной физической 

культуры для укрепления здоровья человека с НОДА, о позитивном влиянии адаптивной 

физической культуры на развитие человека с НОДА, о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и другими); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и других параметров); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Практические предметные результаты определяются индивидуально, исходя из 

особенностей двигательных и интеллектуальных нарушений обучающегося с НОДА и 

медицинских рекомендаций, степени двигательных нарушений, уточненные ПМПК. 

2.1.9. Рабочая программа «Адаптивная физическая культура» 

 Подготовительный класс 

 Планируемые результаты 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные компетенции учащихся, социально значимые  ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования – 

введения обучающихся с НОДА в культуру, овладение ими социально-культурным 

опытом.  

Личностные результаты отражают: 

- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 



 

 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты отражают: 

- Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях его 

физических функций, возможностях компенсации; 

- Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

- Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениями здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна; 

- Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок; 

- Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание учебного предмета 

Строевые упражнения. Построение с помощью учителя в колонну: по одному, по 

два; в круг, в шеренгу; повороты по ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения. Основные положения и движения рук, ног, 

туловища и головы. 

Положение стоя, положение сидя, положение лежа. Поднимание рук вперёд, в 

сторону, вверх, поднимание на носки, полуприседания и приседания, наклоны и повороты 

туловища, перекаты со спины на живот и обратно. 

Игровые упражнения. «Полёт бабочки», «Весёлые нотки», «Велосипед», «Птица 

машет крыльями», «Маленькие—большие», «Перекати поле», «Пузырёк». 

Упражнения на дыхание. 

Понятие о вдохе и выдохе с движением рук. «Понюхать цветок», «Жук», «Паровоз», 

«Бычок». 

Упражнения для кистей рук, плечевого пояса. Сгибать и разгибать пальцы, хлопать в 

ладоши перед собой на уровне груди, лица и над головой. Размахивание кистями рук в 

различных положениях. Сгибание и разгибание рук. Игровые упражнения. «Сильные 

пальчики», «Аплодисменты», «Точные ладошки», «Утята», «Плескание в воде». 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Лёжа на спине:  отведение рук в стороны, вперёд, вверх. Сгибание и разгибание ног. 

Сидя, наклоны туловища вправо, влево, вперёд, назад. Стоя у вертикальной стены, 

прижавшись затылком, спиной, ягодицами и пятками, поднимание и опускание рук в 

стороны, вверх, вперёд; вверх—поочерёдно и одновременно обе руки. Поднимание 

согнутой в колене ноги. 

Игровые упражнения. «Винтики», «Дровосеки», «Тик-так». 

Упражнения для ног. Приседание на двух ногах; стоя на коленях, садиться на пятки 

и подниматься. В положении стоя сгибать ногу в коленном суставе. Из положения сидя 

шевелить пальцами ног; отведение и приведение стопы в сторону, поднимание и 

опускание стопы. 

Игровые упражнения. «Нажми на педаль», «Сорви цветок», «Ванька-встанька», 



 

 

«Потопали ножками». 

Упражнения с предметами (мячи, кубики, кегли). Катание мяча двумя и одной 

рукой, друг другу, стоя и сидя. Бросание мяча руками снизу и из-за головы. Переноска 

кубика с места на место, передача кубика из рук в руки. Отведение и приведение кисти с 

кеглями в руке. 

Поднимание рук в стороны, вперёд, вверх с кеглями в руках. 

Игровые упражнения. «Прокати мяч», «Пирамида», «Построй домик», 

«Сигнальщики», «Силачи», «Вырасти большим». 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

1 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и  

социальные (жизненные компетенции учащихся, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования – 

введения обучающихся с НОДА в культуру, овладение ими социально-культурным 

опытом. Личностные результаты отражают: 

- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебногопредмета опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Предметные результаты отражают: 

- Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и    безопасного образа жизни; 

- Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях его 

физических функций, возможностях компенсации; 

- Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

- Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениями здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна; 

- Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических     нагрузок; 

- Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 



 

 

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание учебного предмета 

Строевые упражнения. Построение с помощью учителя в колонну: по одному, по 

два; в круг, в шеренгу; повороты по ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения. Основные положения и движения рук, ног, 

туловища и головы. 

Положение стоя, положение сидя, положение лежа. Поднимание рук вперёд, в 

сторону, вверх, поднимание на носки, полуприседания и приседания, наклоны и повороты 

туловища, перекаты со спины на живот и обратно. 

Игровые упражнения. «Полёт бабочки», «Весёлые нотки», «Велосипед», «Птица 

машет крыльями», «Маленькие—большие», «Перекати поле», «Пузырёк». 

Упражнения на дыхание. 

Понятие о вдохе и выдохе с движением рук. «Понюхать цветок», «Жук», «Паровоз», 

«Бычок». 

Упражнения для кистей рук, плечевого пояса. Сгибать и разгибать пальцы, хлопать в 

ладоши перед собой на уровне груди, лица и над головой. Размахивание кистями рук в 

различных положениях. Сгибание и разгибание рук. Игровые упражнения. «Сильные 

пальчики», «Аплодисменты», «Точные ладошки», «Утята», «Плескание в воде». 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Лёжа на спине: отведение рук в стороны, вперёд, вверх.Сгибание и разгибание ног. 

Сидя, наклоны туловища вправо, влево, вперёд, назад. Стоя у вертикальной стены, 

прижавшись затылком, спиной, ягодицами и пятками, поднимание и опускание рук в 

стороны, вверх, вперёд; вверх—поочерёдно и одновременно обе руки. Поднимание 

согнутой в колене ноги. 

Игровые упражнения. 

Упражнения для ног. Приседание на двух ногах; стоя на коленях, садиться на пятки 

и подниматься. В положении стоя сгибать ногу в коленном суставе. Из положения сидя 

шевелить пальцами ног; отведение и приведение стопы в сторону, поднимание и 

опускание стопы. 

Игровые упражнения. 

Упражнения с предметами (мячи, кубики, кегли).Катание мяча двумя и одной рукой, 

друг другу, стоя и сидя. Бросание мяча руками снизу и из-за головы. Переноска кубика с 

места на место, передача кубика из рук в руки. Отведение и приведение кисти с кеглями в 

руке. 

Поднимание рук в стороны, вперёд, вверх с кеглями в руках. 

Игровые упражнения. 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура»  

2 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты включают индивидуально-личностны качества  и 

социальные(жизненные компетенции учащихся, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования – 

введения обучающихся с НОДА в культуру, овладение ими социально-культурным 

опытом. Личностные результаты отражают: 

- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 



 

 

взаимодействия; 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты отражают: 

- Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях его 

физических функций, возможностях компенсации; 

- Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

- Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениями здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна; 

- Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок; 

- Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание учебного предмета 

Строевые упражнения. Построение с помощью учителя в колонну: по одному, по 

два; в круг, в шеренгу; повороты по ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения. Основные положения и движения рук, ног, 

туловища и головы. 

Положение стоя, положение сидя, положение лежа. Поднимание рук вперёд, в 

сторону, вверх, поднимание на носки, полуприседания и приседания, наклоны и повороты 

туловища, перекаты со спины на живот и обратно. 

Игровые упражнения. «Полёт бабочки», «Весёлые нотки», «Велосипед», «Птица 

машет крыльями», «Маленькие—большие», «Перекати поле», «Пузырёк». 

Упражнения на дыхание. 

Понятие о вдохе и выдохе с движением рук. «Понюхать цветок», «Жук», «Паровоз», 

«Бычок». 

Упражнения для кистей рук, плечевого пояса. Сгибать и разгибать пальцы, хлопать в 

ладоши перед собой на уровне груди, лица и над головой. Размахивание кистями рук в 

различных положениях. Сгибание и разгибание рук. Игровые упражнения. «Сильные 

пальчики», «Аплодисменты», «Точные ладошки», «Утята», «Плескание в воде». 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Лёжа на спине: отведение рук в стороны, вперёд, вверх. Сгибание и разгибание ног. 

Сидя, наклоны туловища вправо, влево, вперёд, назад. Стоя у вертикальной стены, 

прижавшись затылком, спиной, ягодицами и пятками, поднимание и опускание рук в 

стороны, вверх, вперёд; вверх—поочерёдно и одновременно обе руки. Поднимание 

согнутой в колене ноги. 

Игровые упражнения. «Винтики», «Дровосеки», «Тик-так». 

Упражнения для ног. Приседание на двух ногах; стоя на коленях, садиться на пятки 

и подниматься. В положении стоя сгибать ногу в коленном суставе. Из положения сидя 



 

 

шевелить пальцами ног; отведение и приведение стопы в сторону, поднимание и 

опускание стопы. 

Игровые упражнения. «Нажми на педаль», «Сорви цветок», «Ванька-встанька», 

«Потопали ножками». 

Упражнения с предметами (мячи, кубики, кегли). Катание мяча двумя и одной 

рукой, друг другу, стоя и сидя. Бросание мяча руками снизу и из-за головы. Переноска 

кубика с места на место, передача кубика из рук в руки. Отведение и приведение кисти с 

кеглями в руке. 

Поднимание рук в стороны, вперёд, вверх с кеглями в руках. 

Игровые упражнения. «Прокати мяч», «Пирамида», «Построй домик», 

«Сигнальщики», «Силачи», «Вырасти большим». 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

 3 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные компетенции учащихся, социально значимые  ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования – 

введения обучающихся с НОДА в культуру, овладение ими социально-культурным 

опытом. Личностные результаты отражают: 

- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты отражают: 

- Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях его 

физических функций, возможностях компенсации; 

- Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

- Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениями здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна; 

- Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок; 

- Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 



 

 

Содержание учебного предмета 

Строевые упражнения. Построение с помощью учителя в колонну: по одному, по 

два; в круг, в шеренгу; повороты по ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения. Основные положения и движения рук, ног, 

туловища и головы. 

Положение стоя, положение сидя, положение лежа. Поднимание рук вперёд, в 

сторону, вверх, поднимание наноски, полуприседания и приседания, наклоны и повороты 

туловища, перекаты со спины на живот и обратно. 

Игровые упражнения. «Полёт бабочки», «Весёлые нотки», «Велосипед», «Птица 

машет крыльями», «Маленькие—большие», «Перекати поле», «Пузырёк». 

Упражнения на дыхание. 

Понятие о вдохе и выдохе с движением рук. «Понюхать цветок»,  «Жук», «Паровоз», 

«Бычок». 

Упражнения для кистей рук, плечевого пояса. Сгибать и разгибать пальцы, хлопать в 

ладоши    перед собой на уровне груди, лица и над головой. Размахивание кистями рук в 

различных положениях. Сгибание и разгибание рук. Игровые упражнения. «Сильные 

пальчики», «Аплодисменты», «Точные ладошки», «Утята», «Плескание в воде». 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Лёжа на спине: отведение рук в стороны, вперёд, вверх. Сгибание и разгибание ног. 

Сидя, наклоны туловища вправо, влево, вперёд, назад. Стоя у вертикальной стены, 

прижавшись затылком, спиной, ягодицами и пятками, поднимание и опускание рук в 

стороны, вверх, вперёд; вверх—поочерёдно и одновременно обе руки. Поднимание 

согнутой в колене ноги. 

Игровые упражнения. «Винтики», «Дровосеки», «Тик-так». 

Упражнения для ног. Приседание на двух ногах; стоя на коленях, садиться на пятки 

и подниматься. В положении стоя сгибать ногу в коленном суставе. Из положения сидя 

шевелить пальцами ног; отведение и приведение стопы в сторону, поднимание и 

опускание стопы. 

Игровые упражнения. «Нажми на педаль», «Сорви цветок», «Ванька-встанька», 

«Потопали ножками». 

Упражнения с предметами (мячи, кубики, кегли). Катание мяча двумя и одной 

рукой, друг другу, стоя и сидя. Бросание мяча руками снизу и из-за головы. Переноска 

кубика с места на место, передача кубика из рук в руки. Отведение и приведение кисти с 

кеглями в руке. 

Поднимание рук в стороны, вперёд, вверх с кеглями в руках. 

Игровые упражнения. «Прокати мяч», «Пирамида», «Построй домик», 

«Сигнальщики», «Силачи», «Вырасти большим». 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

 4 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные компетенции учащихся, социально значимые  ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования – 

введения обучающихся с НОДА в культуру, овладение ими социально-культурным 

опытом. Личностные результаты отражают: 

- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 



 

 

взаимодействия; 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- Формирование эстетической потребности, ценностей и чувств; 

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты отражают: 

- Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях его 

физических функций, возможностях компенсации; 

- Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

- Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениями здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна; 

- Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических  нагрузок; 

- Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации,  гибкости); 

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание учебного предмета 

Строевые упражнения. Построение с помощью учителя в колонну: по одному, по 

два; в круг, в шеренгу; повороты по ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения. Основные положения и движения рук, ног, 

туловища и головы. 

Положение стоя, положение сидя, положение лежа. Поднимание рук вперёд, в 

сторону, вверх, поднимание на носки, полуприседания и приседания, наклоны и повороты 

туловища, перекаты со спины на живот и обратно. 

Игровые упражнения. «Полёт бабочки», «Весёлые нотки», «Велосипед», «Птица 

машет крыльями», «Маленькие—большие», «Перекати поле», «Пузырёк». 

Упражнения на дыхание. 

Понятие о вдохе и выдохе с движением рук. «Понюхать цветок», «Жук», «Паровоз», 

«Бычок». 

Упражнения для кистей рук, плечевого пояса. Сгибать и разгибать пальцы, хлопать в 

ладоши перед собой на уровне груди, лица и над головой. Размахивание кистями рук в 

различных положениях. Сгибание и разгибание рук. Игровые упражнения. «Сильные 

пальчики», «Аплодисменты», «Точные ладошки», «Утята», «Плескание в воде». 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Лёжа на спине: отведение рук в стороны, вперёд, вверх. Сгибание и разгибание ног. 

Сидя, наклоны туловища вправо, влево, вперёд, назад. Стоя у вертикальной стены, 

прижавшись затылком, спиной, ягодицами и пятками, поднимание и опускание рук в 

стороны, вверх, вперёд; вверх—поочерёдно и одновременно обе руки. Поднимание 

согнутой в колене ноги. 



 

 

Игровые упражнения. «Винтики», «Дровосеки», «Тик-так». 

Упражнения для ног. Приседание на двух ногах; стоя на коленях, садиться на пятки 

и подниматься. В положении стоя сгибать ногу в коленном суставе. Из положения сидя 

шевелить пальцами ног; отведение и приведение стопы в сторону, поднимание и 

опускание стопы. 

Игровые упражнения. «Нажми на педаль», «Сорви цветок», «Ванька-встанька», 

«Потопали ножками». 

Упражнения с предметами (мячи, кубики, кегли).Катание мяча двумя и одной рукой, 

друг другу, стоя и сидя. Бросание мяча руками снизу и из-за головы. Переноска кубика с 

места на место, передача кубика из рук в руки. Отведение и приведение кисти с кеглями в 

руке. 

Поднимание рук в стороны, вперёд, вверх с кеглями в руках. 

Игровые упражнения. «Прокати мяч», «Пирамида», «Построй домик», 

«Сигнальщики», «Силачи», «Вырасти большим». 

2.2. Содержание рабочих программ учебных курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

2.2.1. Рабочая программа  курса «Развитие навыков самообслуживания» 

Учебное издание Лыкова-Унковская Е.С. «Социально-бытовая ориентировка». 

Дидактический материал для работы с детьми по формированию бытовой компетенции 

для 1 дополнительного  и 1 классов общеобразовательных организаций. 

Сформированность навыков самообслуживания и личной гигиены во многом 

определяют успешность адаптации обучающегося с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью в образовательной организации. Формирование навыков самообслуживания у 

обучающихся данной категории тесно связано с двигательными возможностями и 

способностью осуществлять предметно-практическую деятельность. Важно, чтобы 

двигательные умения включались в повседневную бытовую жизнь и практическую 

деятельность, постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными 

навыками. 

Основная цель реализации курса - максимально возможная самостоятельность 

обучающихся. 

Содержание курса "Развитие навыков самообслуживания" определяется основными 

направлениями коррекционно-развивающей работы по данному курсу: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не только 

на уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 

муляжи. 

Подготовительный класс 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

 Овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 
жизни. 

 Овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 



 

 

социальных ситуациях. 

 Использует навыки коммуникации. 

 Способен положительно относиться к себе. 

 Умеет принимать помощь в разных видах детской деятельности. 

 Положительно относится к коррекционным занятиям, принимая, 

соответствующие возрасту, социальные роли. 

 Выполняет правила личной гигиены, безопасного поведения в школе. 

Предметные результаты 

Овладение навыками складывания салфетки, плетения косы. Овладение навыками 

перекладывания предметов, переливания воды. Овладение навыками застегивания 

пуговиц, кнопок, молний. Овладение навыком мытья и вытирания рук. Овладение 

навыками чистки обуви. Овладение навыками вытирание пыли с поверхности стола. 

Рабочая программа  курса «Развитие навыков самообслуживания» 

1 класс 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных и предметных 

результатов.  

 Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей 

области в  1           классе 

 Овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. 

 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

 Овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 

 Умение принимать помощь в разных видах детской деятельности. 

 Выполнение правил личной гигиены, безопасного поведения в школе. 

Предметные результаты 

- усвоение учащимися культурно-гигиенических навыков; 

- формирование привычки содержать свое тело в чистоте; 

- привитие навыков здорового образа жизни 

 Обучающиеся должны знать: 

- названия частей тела: (голова, глаза, волосы, туловище, ноги, руки) 

- предметы санитарии и гигиены; 

- названия предметов одежды и обуви; 

- название столовых приборов.  

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться предметами гигиены; 

- следить за чистотой своей одежды и обуви; 

- пользоваться столовыми приборами 

- правильно вести себя в общественных местах. 

Содержание курса 

Содержание обучения в первом классе является логическим продолжением обучения 

в подготовительном классе и планируется с учетом повторения и расширения знаний и 

умений по разделам: «Личная гигиена», «Уход за одеждой и обувью», «Хозяйственно-

бытовой труд». Дети с особенностями умственного развития нуждаются в более 

длительном повторении и закреплении знаний, умений и навыков, приобретенных в 

течение предыдущего года. Содержание программы одного периода обучения от другого 

отличается увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 

расширением, сложностью видов работ по той или иной теме. 

В программу самообслуживание входят следующие разделы: 



 

 

- Личная гигиена 

- Уход за одеждой и обувью 

- Хозяйственно-бытовой труд 

Данная программа предлагает использование следующих методов работы: 

наглядных, словесных, практических. 

1) наглядные – показ иллюстраций, показ (исполнение педагогом), тематические 

таблицы, карточки, предметы личной гигиены разнообразный раздаточный материал. 

Наглядные методы способствуют более полному и глубокому усвоению теоретического 

материала, развитию внимания, памяти, восприятия. 

2) словесные - рассказ, устное объяснение, беседы-диалоги. Использование 

словесных методов позволяет не только сообщать новую информацию, но и создавать 

эмоциональный настрой, повышать активность обучающихся на занятии, развивать их 

речь. 

3) практические - практические игры и упражнения, ситуационные практикумы, 

изобразительная деятельность, подвижные игры. 

Практические игры являются основным видом деятельности детей. Игры и 

упражнения, предложенные в программе, учитывают уровень умственного и физического 

развития детей, а также соответствуют цели и задачам программы. Практические методы 

способствуют проявлению заинтересованности и активности детей, формированию 

положительных черт характера, развитию навыков личной гигиены. 

Для эффективной работы с детьми в процессе реализации программы используются 

разнообразные формы занятий. Это познавательные беседы, сюжетные и ролевые игры, 

практические упражнения, викторина, рисование, аппликация, чтение произведений, 

прослушивание музыкальных произведений. 

При проведении каждого занятия деятельность педагога должна быть направлена на: 

- создание положительной познавательной мотивации детей; 

- организации их восприятия и внимания; 

- формирование устойчивых навыков самообслуживания и личной гигиены; 

- формирование способов оценки ребенком собственной деятельности. 

В пределах одного занятия виды деятельности могут чередоваться, что способствует 

удержанию внимания обучающихся и позволит избежать их переутомления. 

Рабочая программа  курса «Развитие навыков               самообслуживания» 

2 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса 

Овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

Овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Использует навыки коммуникации. 

Способен положительно относиться к себе. 

Умеет принимать помощь в разных видах детской деятельности. 

Положительно относится к коррекционным занятиям, принимая, соответствующие 

возрасту, социальные роли. 

Выполняет правила личной гигиены, безопасного поведения в школе. 

Содержание курса 

Гигиена тела. Расчесывание волос перед зеркалом. Красивые зубы – здоровью 

любы. Уход за полостью рта. Уход за руками. Уход за ушами. Правила охраны зрения. 

Гимнастика для глаз. Осанка. Ее значение. Содержание в чистоте и порядке личных вещей 

и предметов личной гигиены. 

Прием пищи. Значение продуктов питания для здоровья человека. Сервировка 

стола. Правила мытья и чистки посуды. Наливание в чашку негорячей жидкости из 



 

 

кувшина, бутылки. Правила заваривания чая. Размешивание сахара в чашке ложкой. 

Поведение за столом. 

Уход за одеждой. Виды одежды и ее назначение. Значение для сохранения здоровья 

человека. Размещение одежды в шкафу на вешалках и на полках. Чистка одежды щеткой, 

влажной тканью. Растегивание и застегивание пуговиц. Раздевание и одевание при 

помощи взрослого. Развешивание и складывание одежды. Надевание обуви с 

выполнением шнуровки, застёгивание липучки. Стирка мелких вещей (носовой платок, 

носки). Утюжка одежды. Виды обуви и ее назначение. Значение для сохранения здоровья 

человека. Средства ухода за обувью. Уход за школьной обувью: удаление пыли, 

нанесение крема. 

Уход за жилищем. Виды жилых помещений. Заправление постели при помощи 

взрослого. Уборка классной комнаты. Подметание пола и уборка мусора. Мытье игрушек. 

Наведение порядка в шкафах с игрушками. Вытирание пыли. Наведение порядка в 

тумбочках. Мытье пола в классе. Наведение порядка на книжных полках. Опрыскивание 

комнатных растений. Удаление пыли и листьев с комнатных растений. Рыхление и полив 

комнатных растений. 

Рабочая   программа курса «Развитие навыков           самообслуживания» 

3 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных и предметных 

результатов. 

В результате освоения курса обучающиеся получат возможность 

достижения личностных результатов: 

овладеть навыками сотрудничества со взрослыми в ситуациях обслуживания, 

научиться принимать помощь в разных видах бытовой деятельности, положительно 

относиться к коррекционным занятиям; 

сформировать умение адекватно оценивать свои поступки; 

иметь представления о строении человеческого тела и необходимости 

соблюдения режима гигиенических процедур. 

В результате   освоения   курса   обучающиеся   получат   возможность   

достижения предметных результатов: 

Планируемые результаты должны отражать формирование устойчивого стереотипа 

выполнения гигиенических процедур при максимально самостоятельном выполнении 

заданий. Дети могут научиться выполнять задания по дому по просьбе родителей. Занятия 

по курсу предоставят возможность приобрести навыки самостоятельного мытья рук и 

умывания, раздевания и одевания, вытирания пыли, мытья стола, уборки мусора. 

Содержание курса 

Данная программа направлена на развитие и активизацию уже имеющихся навыков 

самообслуживания. 

Направления обучения самообслуживанию: 

достижение максимально высокой степени самостоятельности в освоении 

различных навыков самообслуживания детьми с двигательными нарушениями различной 

степени тяжести; привлечение родителей к работе по программе формирования 

доступных навыков   самообслуживания. 

При развитии навыков социально-бытовой ориентации важно научить ребенка 

пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть различными действиями с ними: 

открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, ключом, задвижкой; 

выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться осветительными 

приборами; включать и выключать телевизор, радио, регулировать силу звука; снимать 

телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать номер. 

На занятиях проводится обучение детей различным действиям во время одевания и 

раздевания. 



 

 

Наблюдение и изучение сформированности навыков самообслуживания у детей 

младшего школьного возраста с НОДА и умственной отсталостью позволили выделить 

три уровня сформированности навыков: 

К достаточному уровню относятся ученики, которым свойственна 

самостоятельность в самообслуживании без учета времени и способа достижения цели: у 

них полностью сформированы навыки самообслуживания во время приема пищи; они 

самостоятельно могут одеваться, застегивать пуговицы, молнию, завязывать шнурки; у 

них полностью сформированы культурно-гигиенические навыки в умывании и 

пользовании водой, мылом, полотенцем. 

К среднему уровню относятся ученики, которым свойственна некоторая 

самостоятельность в самообслуживании: у них частично сформированы навыки 

самообслуживания во время приема пищи, но иногда необходима помощь взрослого; они 

самостоятельно или с помощью взрослого могут одеваться, застегивать пуговицы, 

молнию, но не владеют навыком завязывать шнурки; у них частично сформирован режим 

гигиенических процедур. 

К низкому уровню относятся ученики, которые не владеют навыками 

самообслуживания: прием пищи осуществляется пассивно при помощи взрослого; они без 

помощи взрослого не могут одеваться, застегивать пуговицы, молнию, не владеют 

навыком завязывать шнурки; у них не сформирован режим гигиенических процедур. 

Рабочая программа курса «Развитие навыков самообслуживания» 

4 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Уметь различать и называть предметы, необходимые для приема пищи (ложка, 

вилка, нож, тарелка, стакан, кружка, чашка, блюдце, солонка, салфетка, клеенка, скатерть 

и т.д.). Обладать навыками: мыть руки перед едой: сервировать стол перед едой, во время 

приема пищи сформировать навык пользоваться ложкой, вилкой, ножом, уметь есть 

опрятно, не разливая и не роняя пищу, тщательно пережевывать пищу, есть 

последовательно и уметь различать, какие продукты совместимы и полезны для здоровья, 

а какие нет. 

Знать, что нельзя есть зеленые, а также немытые ягоды, овощи, фрукты. 

Различать и называть части тела, знать предметы санитарии и гигиены. Иметь 

представление о том, что быть чистым - красиво и полезно для здоровья, а грязь 

способствует заболеваниям. Знать и выполнять правила проведения утреннего и вечернего 

туалета: мытья рук, лица, вытирания насухо полотенцем; знания, где следует хранить 

предметы туалета: мыльницу, зубную щетку, пасту, расческу и полотенце. 

Уметь накрывать на стол перед обедом, во время еды аккуратно есть пищу, 

пользоваться салфеткой и полоскать ротовую полость после еды; убирать после еды 

посуду. 

В туалетной комнате пользоваться туалетной бумагой, мыть руки с мылом после 

туалета, вытирать насухо полотенцем, уметь самостоятельно расчесываться. При 

раздевании складывать в определенной последовательности одежду. Аккуратно одеваться, 

проверяя все застежки на одежде, соотносить гарнитур одежды по гамме. После учебных 

занятий убрать со своей парты школьные принадлежности; убирать место игры и 

игрушки; Убирать класс: выровнять парты и поставить стулья на парты, вытереть доску, 

вытереть пыль с парт, полить комнатные растения, и т.д.). 

Уметь проводить сухую и влажную уборку помещения, заправлять кровать, 

проводить смену постельного белья. 

Уметь различать и называть предметы одежды и обуви (трусы, носки, колготы, 

майка, рубашка, джинсы, шорты, платье, сарафан, юбка, жилетка, пальто, шубка, куртка, 

сапоги, ботинки, тапочки, босоножки, туфли и т.д.). Уметь одеваться и обуваться, 

складывать и вешать снятую одежду и обувь. Уметь различать обувь для правой и левой 

ноги, застегивать крупные и мелкие пуговицы, молнии, кнопки и т.д. Уметь правильно и 



 

 

последовательно одеваться (одежду и обувь), самостоятельно застегивать одежду (на 

пуговицы, молнию, кнопки). Следить за своим внешним видом, проверять, застегнута ли 

одежда, не испачкана ли; уметь пользоваться носовым платком, стирать мелкие предметы 

одежды. 

Помогать друг другу при выполнении тех или иных навыков самообслуживания. За 

столом вести себя спокойно и вежливо, уметь угостить друг друга и не забыть 

поблагодарить, пожелать приятного аппетита во время еды. Уметь пропускать друг друга 

в помещениях интерната, выразить вежливо просьбу и поблагодарить за оказанную 

помощь. Вместе садиться за стол и по окончании трапезы вместе выходить из-за стола. В 

помещении и интерната и на улице не сорить, не кричать. 

Содержание курса 

Содержание обучения на занятиях по формированию навыков самообслуживания 

основано на решении трех задач: дидактической, коррекционной и воспитательной. 

Дидактическая задача направлена на получение определенной информации о предмете и 

овладение способами и приемами действия с изучаемыми предметами. Программный 

материал подобран таким образом, что позволяет наращивать фундамент социально-

бытовой осведомленности. 

 

2.3. Содержание рабочих программ курсов коррекционно-развивающей 

области 

                                                                                                                                                                     

2.3.1. Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций     человека. У обучающихся с НОДА отмечаются нарушения опорно-двигательных 

функций, ограничивающие двигательную активность и возможности жизнедеятельности 

обучающихся. 

Цель коррекционно-развивающей работы по курсу - развитие двигательных 

способностей функциональных возможностей обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания связаны с обеспечением коррекции 

двигательных нарушений в зависимости от индивидуальных особенностей и тяжести 

поражения опорно-двигательного аппарата. 

Занятия проводятся инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной 

физической культуры. 

Содержание работы определяется основными направлениями коррекционной 

работы по курсу:  

мотивация обучающихся к двигательной активности; 

           поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика 

вторичных возможных нарушений; 

          обучение переходу из одной позы в другую; 

         освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью  

технических средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; формирование ориентировки 

в пространстве; обогащение сенсомоторного опыта. 

Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

Подготовительный класс  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 



 

 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представления о нравственных нормах; 

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

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 
создавать        конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Минимальный уровень: 

– представления о правильной осанке; 

– о видах ходьбы; 

– о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 
– представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение 

вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

– представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных и спортивных играх; 

– представления о способах организации и проведения подвижных и 

спортивных игр и       элементов соревнований со сверстниками; 

– знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

– представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

– участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

– знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

– выполнение двигательных действий; 

– умение подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих   упражнений. 

– знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

– 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; 



 

 

Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения программы представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

– Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

– Освоение двигательных навыков, последовательности движений, 

развитие  координационных способностей. 

– Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

– Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

– 2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной 

активностью,  самостоятельностью и независимостью. 

– Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 

Содержание коррекционного курса 

Исходное положение, сидя, лёжа, стоя и их разновидности. Основные положения 

рук (одновременно двумя и отдельно одной): вниз, в стороны, вперёд, вверх. В исходном 

положении лёжа, сидя, стоя. Основные положения ног: вперёд, в сторону, назад, в 

исходном положении-стоя. Простейшие сочетания движений рук и ног. Содружественно и 

противосодружественно. Группировка из исходного положения стоя, лёжа на спине и на 

боку, сидя. Перекаты в группировке. Навыки падения в группировке с последующим 

перекатом. Наклоны туловища: вперёд, вправо, влево, в исходном положении лёжа, сидя, 

стоя. Повороты туловища вправо и влево в исходном положении сидя, стоя. Упор присев, 

приседание (исходя из индивидуальных особенностей). Полуприсяды с различными 

положениями рук. Движения рук в сочетании с движениями ног. Упражнения с 

предметами (флажки, мячи). Упражнения для развития стоп. Ходьба с заданиями для стоп. 

Обучение правильной ходьбе с учётом индивидуальных особенностей учащихся 

(передвигающихся в аппаратах, при помощи костылей и с нарушением равновесия, и 

координации). Ходьба с движениями рук, с предметами. Ходьба с имитацией походки 

птиц и животных. Изменение скорости по команде: «шире шаг», «Короче шаг». Ходьба с 

согласованным движением рук и ног. Формирование знаний о положении тела при 

правильной осанке. Личная гигиена. Укрепление мышечных групп, содействующих 

сохранению правильной осанки и исправлению дефектов в осанке. Упражнение на осанку 

стоя спиной к вертикальной плоскости. Игра «Пройди не упади, прямая спина». Исходное 

положение: лёжа на спине, на груди, на боку. Встать и снова лечь, в тоже исходное 

положение, на то же место (с открытыми и закрытыми глазами). Ходьба с закрытыми 

глазами на определённые расстояния и к определённому ориентиру (по ограниченному 

коридору). Ходьба вправо, влево, вперёд, назад. Переноска предметов (мяча, 

гимнастической палки) к определённому ориентиру, находящемуся справа, слева, сзади. 

Переноска 2-х и 3-х предметов в заданное место (в угол зала, в центр, к гимнастической 

стенке и т. д.). Упражнение лёжа, сидя, стоя на гимнастической скамейке наклонной 

лестнице, банкете с изменением их высоты. Метание мелких предметов партнёру по 

заданию (влево, вправо, назад, вперёд). Определение на глаз расстояние и проверка его 

шагами. Ходьба по коридору шириной 20-30 см или доске скамейке прямо и боком (с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся: передвигающихся в аппаратах, при 

помощи вспомогательных средств). Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом 

направо и налево. Ходьба по гимнастической скамейке или нарисованной линии, на полу с 

перешагивание через верёвочку, натянутую на высоте 15 см. Ходьба по гимнастической 

скамейке с предметами и с различными движения рук. Дыхательные упражнения. 



 

 

Упражнения на мелкую моторику Упражнения на гимнастическом мяче. Упражнения на 

расслабление. 

Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

1 класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представления о нравственных нормах; 

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

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 Минимальный уровень: 

 представления о правильной осанке; 

 о видах ходьбы; 

 о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 
положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

 представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 
подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных и спортивных играх; 

 представления о способах организации и проведения подвижных и спортивных 
игр и элементов соревнований со сверстниками; 

 знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

 представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

 участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

 знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

 выполнение двигательных действий; 

  умение подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении  

общеразвивающих упражнений. 

 знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 



 

 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

 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; 

Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения программы представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

– Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

– Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей. 

– Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

– Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

– 2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. 

– Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 

Содержание коррекционного курса 

Исходное положение, сидя, лёжа, стоя и их разновидности. Основные положения 

рук (одновременно двумя и отдельно одной): вниз, в стороны, вперёд, вверх. В исходном 

положении лёжа, сидя, стоя. Основные положения ног: вперёд, в сторону, назад, в 

исходном положении-стоя. Простейшие сочетания движений рук и ног. Содружественно и 

противосодружественно. Группировка из исходного положения стоя, лёжа на спине и на 

боку, сидя. Перекаты в группировке. Навыки падения в группировке с последующим 

перекатом. Наклоны туловища: вперёд, вправо, влево, в исходном положении лёжа, сидя, 

стоя. Повороты туловища вправо и влево в исходном положении сидя, стоя. Упор присев, 

приседание (исходя из индивидуальных особенностей). Полуприсяды с различными 

положениями рук. Движения рук в сочетании с движениями ног. Упражнения с 

предметами (флажки, мячи). Упражнения для развития стоп. Ходьба с заданиями для стоп. 

Обучение правильной ходьбе с учётом индивидуальных особенностей учащихся 

(передвигающихся в аппаратах, при помощи костылей и с нарушением равновесия, и 
координации). Ходьба с движениями рук, с предметами. Ходьба с имитацией походки 

птиц и животных. Изменение скорости по команде: «шире шаг», «Короче шаг». Ходьба с 

согласованным движением рук и ног. Формирование знаний о положении тела при 

правильной осанке. Личная гигиена. Укрепление мышечных групп, содействующих 

сохранению правильной осанки и исправлению дефектов в осанке. Упражнение на осанку 

стоя спиной к вертикальной плоскости. Игра «Пройди не упади, прямая спина». Исходное 

положение: лёжа на спине, на груди, на боку. Встать и снова лечь, в тоже исходное 

положение, на то же место (с открытыми и закрытыми глазами). Ходьба с закрытыми 

глазами на определённые расстояния и к определённому ориентиру (по ограниченному 

коридору). Ходьба вправо, влево, вперёд, назад. Переноска предметов (мяча, 

гимнастической палки) к определённому ориентиру, находящемуся справа, слева, сзади. 

Переноска 2-х и 3-х предметов в заданное место (в угол зала, в центр, к гимнастической 



 

 

стенке и т. д.). Упражнение лёжа, сидя, стоя на гимнастической скамейке наклонной 

лестнице, банкете с изменением их высоты. Метание мелких предметов партнёру по 

заданию (влево, вправо, назад, вперёд). Определение на глаз расстояние и проверка его 

шагами. Ходьба по коридору шириной 20-30 см или доске скамейке прямо и боком (с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся: передвигающихся в аппаратах, при 

помощи вспомогательных средств). Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом 

направо и налево. Ходьба по гимнастической скамейке или нарисованной линии, на полу с 

перешагивание через верёвочку, натянутую на высоте 15 см. Ходьба по гимнастической 

скамейке с предметами и с различными движения рук. Дыхательные упражнения. 

Упражнения на мелкую моторику Упражнения на гимнастическом мяче. Упражнения на 

расслабление. 

Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

2 класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представления о нравственных нормах; 

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

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Минимальный уровень: 

– представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

– представления о правильной осанке; 

– о видах ходьбы; 

– о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

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

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

– представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных и спортивных играх; 

– представления о способах организации и проведения подвижных и спортивных 

игр и элементов соревнований со сверстниками; 

– знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 



 

 

– представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

– знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека; выполнение комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

– участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

– знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

– выполнение двигательных действий; 

– умение подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

– знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

– знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

– знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

– 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 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; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения программы представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

– Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

– Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей. 

– Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

– Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

– 2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной

 активностью, самостоятельностью и независимостью. 

– Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 

Содержание коррекционного курса 

Исходное положение сидя, лёжа, стоя и их разновидности. Основные положения рук 

(одновременно двумя и отдельно одной): вниз, в стороны, вперёд, вверх. В исходном 

положении лёжа, сидя, стоя. Основные положения ног: вперёд, в сторону, назад, в 



 

 

исходном положении-стоя. Простейшие сочетания движений рук и ног. Содружественно и 

противосодружественно. Группировка из исходного положения стоя, лёжа на спине и на 

боку, сидя. Перекаты в группировке. Навыки падения в группировке с последующим 

перекатом. Наклоны туловища: вперёд, вправо, влево, в исходном положении лёжа, сидя, 

стоя. Повороты туловища вправо и влево в исходном положении сидя, стоя. Упор присев, 

приседание (исходя из индивидуальных особенностей). Полуприсяды с различными 

положениями рук. Движения рук в сочетании с движениями ног. Упражнения с 

предметами (флажки, мячи). Упражнения для развития стоп. Ходьба с заданиями для стоп. 

Обучение правильной ходьбе с учётом индивидуальных особенностей учащихся 

(передвигающихся в аппаратах, при помощи костылей и с нарушением равновесия, и 

координации). Ходьба с движениями рук, с предметами. Ходьба с имитацией походки 

птиц и животных. Изменение скорости по команде: «шире шаг», «Короче шаг». Ходьба с 

согласованным движением рук и ног. Формирование знаний о положении тела при 

правильной осанке. Личная гигиена. Укрепление мышечных групп, содействующих 

сохранению правильной осанки и исправлению дефектов в осанке. Упражнение на осанку 

стоя спиной к вертикальной плоскости. Игра «Пройди не упади, прямая спина». 

Упражнения с удерживанием груза, вес 150-500 г (на голове, повороты кругом, лазание 

вверх и вниз по гимнастической стенке). Принятие из любого исходного положения 

правильной осанки с контролем и без контроля зрения. Сохранение правильной осанки во 

время ходьбы, построений и перестроений. Различные игры и игровые упражнения с 

сохранением правильной осанки по заданию или на протяжении всей игры. 

Общеукрепляющие упражнения в исходном положении лёжа с резиновыми тягами. 

Общеукрепляющие упражнения с гимнастической полкой в исходном, положении 

лёжа. Общеукрепляющие упражнения с гантелями (500 г) в исходном положении лёжа. 

Исходное положение: лёжа на спине, на груди, на боку. Встать и снова лечь, в тоже 

исходное положение, на то же место (с открытыми и закрытыми глазами). Ходьба с 

закрытыми глазами на определённые расстояния и к определённому ориентиру (по 

ограниченному коридору). Ходьба вправо, влево, вперёд, назад. Переноска предметов 

(мяча, гимнастической палки) к определённому ориентиру, находящемуся справа, слева, 

сзади. Переноска 2-х и 3-х предметов в заданное место (в угол зала, в центр, к 

гимнастической стенке и т. д.). Упражнение лёжа, сидя, стоя на гимнастической 

скамейке наклонной лестнице, банкете с изменением их высоты. Метание мелких 

предметов партнёру по заданию (влево, вправо, назад, вперёд). Определение на глаз 

расстояние и проверка его шагами. Ходьба по коридору шириной 20-30 см или доске 

скамейке прямо и боком (с учётом индивидуальных особенностей учащихся: 

передвигающихся в аппаратах, при помощи вспомогательных средств). Ходьба по 

гимнастической скамейке с поворотом направо и налево. Ходьба по гимнастической 

скамейке или нарисованной линии, на полу с перешагивание через верёвочку, натянутую 

на высоте 15 см. Ходьба по гимнастической скамейке с предметами и с различными 

движения рук. Дыхательные упражнения. Упражнения на мелкую моторику. Упражнения 

на гимнастическом мяче. Упражнения на расслабление. 

Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

3 класс 

Планируемые результаты Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представления о нравственных нормах; 

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

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 



 

 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 

 представления о правильной осанке; 

 о видах ходьбы; 

 о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 
положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

 представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 
подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных и спортивных играх; 

 представления о способах организации и проведения подвижных и спортивных 
игр и элементов соревнований со сверстниками; 

 знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

 представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

 знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 
развития и физического совершенствования человека; выполнение комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

 участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

 знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

 выполнение двигательных действий; 

 умение подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений. 

 знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 
направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

 знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

 знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 
развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

 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 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; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения программы представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

– Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

– Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей. 

– Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

– Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной

 активностью, самостоятельностью и независимостью. 

– Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 

Содержание коррекционного курса 

Исходное положение сидя, лёжа, стоя и их разновидности. Основные положения рук 

(одновременно двумя и отдельно одной): вниз, в стороны, вперёд, вверх. В исходном 

положении лёжа, сидя, стоя. Основные положения ног: вперёд, в сторону, назад, в 

исходном положении-стоя. Простейшие сочетания движений рук и ног. Содружественно и 

противосодружественно. Группировка из исходного положения стоя, лёжа на спине и на 

боку, сидя. Перекаты в группировке. Навыки падения в группировке с последующим 

перекатом. Наклоны туловища: вперёд, вправо, влево, в исходном положении лёжа, сидя, 

стоя. Повороты туловища вправо и влево в исходном положении сидя, стоя. Упор присев, 

приседание (исходя из индивидуальных особенностей). Полуприсяды с различными 

положениями рук. Движения рук в сочетании с движениями ног. Упражнения с 

предметами (флажки, мячи).Упражнения для развития стоп. Ходьба с заданиями для стоп. 

Обучение правильной ходьбе с учётом индивидуальных особенностей учащихся 

(передвигающихся в аппаратах, при помощи костылей и с нарушением равновесия, и 

координации). Ходьба с движениями рук, с предметами. Ходьба с имитацией походки 

птиц и животных. Изменение скорости по команде: «шире шаг», «Короче шаг». Ходьба с 

согласованным движением рук и ног. Формирование знаний о положении тела при 

правильной осанке. Личная гигиена. Укрепление мышечных групп, содействующих 

сохранению правильной осанки и исправлению дефектов в осанке. Упражнение на осанку 

стоя спиной к вертикальной плоскости. Игра «Пройди не упади, прямая спина». 

Упражнения с удерживанием груза, вес 150-500 г (на голове, повороты кругом, лазание 

вверх и вниз по гимнастической стенке). Принятие из любого исходного положения 

правильной осанки с контролем и без контроля зрения. Сохранение правильной осанки во 

время ходьбы, построений и перестроений. Различные игры и игровые упражнения с 



 

 

сохранением правильной осанки по заданию или на протяжении всей игры. 

Общеукрепляющие упражнения в исходном положении лёжа с резиновыми тягами. 

Общеукрепляющие упражнения с гимнастической полкой в исходном, положении 

лёжа. Общеукрепляющие упражнения с гантелями (500 г) в исходном положении лёжа. 

Исходное положение: лёжа на спине, на груди, на боку. Встать и снова лечь, в тоже 

исходное положение, на то же место (с открытыми и закрытыми глазами). Ходьба с 

закрытыми глазами на определённые расстояния и к определённому ориентиру (по 

ограниченному коридору). Ходьба вправо, влево, вперёд, назад. Переноска предметов 

(мяча, гимнастической палки) к определённому ориентиру, находящемуся справа, слева, 

сзади. Переноска 2-х и 3-х предметов в заданное место (в угол зала, в центр, к 

гимнастической стенке и т. д.). Упражнение лёжа, сидя, стоя на гимнастической 

скамейке наклонной лестнице, банкете с изменением их высоты. Метание мелких 

предметов партнёру по заданию (влево, вправо, назад, вперёд). Определение на глаз 

расстояние и проверка его шагами. Ходьба по коридору шириной 20-30 см или доске 

скамейке прямо и боком (с учётом индивидуальных особенностей учащихся: 

передвигающихся в аппаратах, при помощи вспомогательных средств). Ходьба по 

гимнастической скамейке с поворотом направо и налево. Ходьба по гимнастической 

скамейке или нарисованной линии, на полу с перешагивание через верёвочку, натянутую 

на высоте 15 см. Ходьба по гимнастической скамейке с предметами и с различными 

движения рук. Дыхательные упражнения. Упражнения на мелкую моторику. Упражнения 

на гимнастическом мяче. Упражнения на расслабление. 

Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

4 класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представления о нравственных нормах; 

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

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Минимальный уровень: 

– представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

– представления о правильной осанке; 

– о видах ходьбы; 



 

 

– о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

– 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, выносливости, силы, координации; 

– представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных и спортивных играх; 

– представления о способах организации и проведения подвижных и 

спортивных игр и элементов соревнований со сверстниками; 

– представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

– понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

– знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

– представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

– знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека; выполнение комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

– участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

– знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

– выполнение двигательных действий; 

– умение подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

– знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

– знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

– 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 

её роли и значения в жизнедеятельности человека; 

– знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

– знание правил, техники выполнения двигательных действий; 

– знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

– соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно- спортивных мероприятиях; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения программы представляют собой описание 



 

 

возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

– Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

– Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей. 

– Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

– Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

 2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной

 активностью, самостоятельностью и независимостью. 

– Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 

Содержание коррекционного курса 

Исходное положение сидя, лёжа, стоя и их разновидности. Основные положения рук 

(одновременно двумя и отдельно одной): вниз, в стороны, вперёд, вверх. В исходном 

положении лёжа, сидя, стоя. Основные положения ног: вперёд, в сторону, назад, в 

исходном положении - стоя. Простейшие сочетания движений рук и ног. Содружественно 

и противосодружественно. Группировка из исходного положения стоя, лёжа на спине и на 

боку, сидя. Перекаты в группировке. Навыки падения в группировке с последующим 

перекатом. Наклоны туловища: вперёд, вправо, влево, в исходном положении лёжа, сидя, 

стоя. Повороты туловища вправо и влево в исходном положении сидя, стоя. Упор присев, 

приседание (исходя из индивидуальных особенностей). Полуприсяды с различными 

положениями рук. Движения рук в сочетании с движениями ног. Упражнения с 

предметами (флажки, мячи). Упражнения для развития стоп. Ходьба с заданиями для стоп. 

Обучение правильной ходьбе с учётом индивидуальных особенностей учащихся 

(передвигающихся в аппаратах, при помощи костылей и с нарушением равновесия, и 

координации). Ходьба с движениями рук, с предметами. Ходьба с имитацией походки 

птиц и животных. Изменение скорости по команде: «шире шаг», «Короче шаг». Ходьба с 

согласованным движением рук и ног. Формирование знаний о положении тела при 

правильной осанке. Личная гигиена. Укрепление мышечных групп, содействующих 

сохранению правильной осанки и исправлению дефектов в осанке. Упражнение на осанку 

стоя спиной к вертикальной плоскости. Игра «Пройди не упади, прямая спина». 

Упражнения с удерживанием груза, вес 150-500 г (на голове, повороты кругом, лазание 

вверх и вниз по гимнастической стенке). Принятие из любого исходного положения 

правильной осанки с контролем и без контроля зрения. Сохранение правильной осанки во 

время ходьбы, построений и перестроений. Различные игры и игровые упражнения с 

сохранением правильной осанки по заданию или на протяжении всей игры. 

Общеукрепляющие упражнения в исходном положении лёжа с резиновыми тягами. 

Общеукрепляющие упражнения с гимнастической полкой в исходном, положении 

лёжа. Общеукрепляющие упражнения с гантелями (500 г) в исходном положении лёжа. 

Исходное положение: лёжа на спине, на груди, на боку. Встать и снова лечь, в тоже 

исходное положение, на то же место (с открытыми и закрытыми глазами). Ходьба с 

закрытыми глазами на определённые расстояния и к определённому ориентиру (по 

ограниченному коридору). Ходьба вправо, влево, вперёд, назад. Переноска предметов 

(мяча, гимнастической палки) к определённому ориентиру, находящемуся справа, слева, 

сзади. Переноска 2-х и 3-х предметов в заданное место (в угол зала, в центр, к 

гимнастической стенке и т. д.). Упражнение лёжа, сидя, стоя на гимнастической 

скамейке наклонной лестнице, банкете с изменением их высоты. Метание мелких 

предметов партнёру по заданию (влево, вправо, назад, вперёд). Определение на глаз 

расстояние и проверка его шагами. Ходьба по коридору шириной 20-30 см или доске 



 

 

скамейке прямо и боком (с учётом индивидуальных особенностей учащихся: 

передвигающихся в аппаратах, при помощи вспомогательных средств). Ходьба по 

гимнастической скамейке с поворотом направо и налево. Ходьба по гимнастической 

скамейке или нарисованной линии, на полу с перешагивание через верёвочку, натянутую 

на высоте 15 см. Ходьба по гимнастической скамейке с предметами и с различными 

движения рук. Дыхательные упражнения. Упражнения на мелкую моторику. Упражнения 

на гимнастическом мяче. Упражнения на расслабление. 

2.3..2. Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие   

деятельности» 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивидуально с 

учетом структуры уровневых поражений. При поражении коркового, предметного уровня 

организации движений, когда невозможна смысловая организация двигательного акта, 

овладение движениями должно происходить с опорой на более сохранные нижележащие 

церебральные уровни. Движение формируется в первую очередь по подражанию. На 

этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: 

используется чередование двигательных ритмов, гимнастические упражнения, упражнения 

с предметами. Как только движения и действия начинают автоматизироваться, в 

упражнение включается вербальное сопровождение. При сохранности коркового, 

смыслового уровня организация движений коррекционная работа ведется по развитию 

двигательных качеств, временных и пространственных параметров движения. Она 

осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на простые 

элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Занятия по 

психомоторике проводятся индивидуально. Для каждого обучающегося разрабатывается 

программа коррекции в соответствии с его уровнем развития психомоторных функций. 

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические игры 

(пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки), 

речевое сопровождение, картинные и схематические планы, музыка, стихи (ритмическая 

организация движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, творческие 

работы. 

Также на занятиях могут использоваться Монтессори-материалы. Направления 

работы по психомоторике: 

формирование движений руки, мелкой моторики; развитие пространственного 

гнозиса; 

развитие конструктивного праксиса; формирование предметно-орудийных действий; 

развитие аналитико-синтетической деятельности; 

формирование и развитие смыслового уровня организации движений; работа с 

компьютером; 

развитие внимания; развитие стереогноза; развитие мимики. 

Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие   

деятельности» 

Подготовительный класс  

Планируемые результаты 

Личностные результаты овладения коррекционным курсом включают овладение 

обучающимися следующими умениями и навыками: 

соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами; 

анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилием, трудолюбием, старанием; 

фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними 

результатами, адекватно выражать их в речи; 

Предметные результаты. В результате целенаправленной деятельности на 

занятиях по развитию психомоторики и деятельности обучающиеся должны: 

правильно воспринимать цвет, форму, величину, пространственное 



 

 

расположение предметов;  

обладать развитой общей и мелкой моторикой, иметь развитое 

межанализаторное взаимодействие и зрительно-двигательную координацию; 

обозначать словесно пространственные отношения и ориентироваться в 

пространственно- временных понятиях; 

иметь объем произвольной памяти, соответствующий нормативным показателям в 

зрительной, слуховой и осязательной модальностях; 

уметь обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся для каждого обучающегося в отдельности. Следовательно, к концу 

освоения данного коррекционного курса ребенок может не достичь планируемых 

результатов в полной мере, ввиду своих психофизиологических особенностей. 

Содержание программы 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» направлен на расширение 

двигательного опыта обучающихся, развитие умения согласовывать движения различных 

частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у обучающихся 

пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает 

также работу по укреплению мелкой моторики рук, развитию координации движений 

кисти рук и пальцев. Так же данный раздел предполагает формирование у детей 

ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и 

нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» 

направлен на пополнение и уточнение знаний, обучающихся о сенсорных эталонах. С 

учетом особенностей психофизиологического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья становится ясно, что данный вид работы требует системного и 

последовательного подхода. Программа предусматривает усложнение требований не 

только к формированию собственно сенсорных эталонов, но и к умению группировать 

предметы по различным нескольким признакам, составлять сериационные ряды, 

сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

Раздел «Развитие восприятия зрительной и слуховой модальности» 

Направлен на формирование восприятия целостного образа предмета, преодоление 

фрагментарности восприятия, подготовка к овладению навыков чтения. Развитие 

слухового восприятия предполагает умения воспринимать информацию на слух и 

удерживать ее в памяти, что необходимо для дальнейшего овладения учебными 

навыками. 

Раздел «Восприятие пространства и времени» предполагает формирование у 

детей временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, 

времена года, Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном 

пространстве – пространстве листа и на поверхности парты. 

Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию 

окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

 Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие   

деятельности» 

1класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты овладения коррекционным курсом включают овладение 

обучающимися следующими умениями и навыками: 

соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами; 



 

 

анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилием, трудолюбием, старанием; 

фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними 

результатами, адекватно выражать их в речи; 

Предметные результаты. В результате целенаправленной деятельности на 

занятиях по развитию психомоторики и деятельности обучающиеся должны: 

правильно воспринимать цвет, форму, величину, пространственное расположение 

предметов;  

обладать развитой общей и мелкой моторикой, иметь развитое 

межанализаторное  взаимодействие и зрительно-двигательную координацию; 

обозначать словесно пространственные отношения и ориентироваться в 

пространственно- временных понятиях; 

иметь объем произвольной памяти, соответствующий нормативным показателям в 

зрительной, слуховой и осязательной модальностях; 

уметь обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

для каждого обучающегося в отдельности. Следовательно, к концу освоения данного 

коррекционного курса ребенок может не достичь планируемых результатов в полной мере, 

ввиду своих психофизиологических особенностей. 

Содержание программы 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» направлен на расширение 

двигательного опыта обучающихся, развитие умения согласовывать движения различных 

частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у обучающихся 

пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает 

также работу по укреплению мелкой моторики рук, развитию координации движений 

кисти рук и пальцев. Так же данный раздел предполагает формирование у детей 

ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и 

нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» 

направлен на пополнение и уточнение знаний, обучающихся о сенсорных эталонах. С 

учетом особенностей психофизиологического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья становится ясно, что данный вид работы требует системного и 

последовательного подхода. Программа предусматривает усложнение требований не 

только к формированию собственно сенсорных эталонов, но и к умению группировать 

предметы по различным нескольким признакам, составлять сериационные ряды, 

сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

Раздел «Развитие восприятия зрительной и слуховой модальности» направлен 

на формирование восприятия целостного образа предмета, преодоление фрагментарности 

восприятия, подготовка к овладению навыков чтения. Развитие слухового восприятия 

предполагает умения воспринимать информацию на слух и удерживать ее в памяти, что 

необходимо для дальнейшего овладения учебными навыками. 

Раздел «Восприятие пространства и времени» предполагает формирование у 

детей временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, 

времена года, Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном 

пространстве – пространстве листа и на поверхности парты. 

Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию 

окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие 



 

 

деятельности» 

1 класс 

Планируемые результаты Личностные результаты: 

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции. 

 Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия. 

 Опосредовать свою деятельность речью. 

 Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать что можно и чего нельзя. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
 социального       взаимодействия. 

Предметные результаты: 

- Ориентироваться на сенсорные эталоны 

- Узнавать предметы по заданным признакам 

- Классифицировать предметы по форме, величине, цвету 

- Составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам. 

- Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений 

- Давать полное описание объектов и явлен6ий 

- Различать противоположно направленные действия и явления 

- Определить последовательность событий 

- Ориентироваться в пространстве. 

Содержание коррекционного курса 

Раздел « Развитие моторики, графомоторных навыков» 
Решает ряд задач, связанных с расширением двигательного опыта учащихся, 

развитием умения согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно 

выполнять отдельные действия и серий действий по инструкции педагога, что является 

основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки. Коррекционная 

направленность занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук, 

развитию координации движений кисти рук и пальцев. В содержание раздела включается: 

развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

«Кольцеброс», игры с мячом, обручем); Развитие моторики рук; пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением; совершенствование точности движений, обводка контуров 

изображений предметов и геометрических фигур. 

Раздел « Развитие тактильно двигательного восприятия». 

Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира 

в программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно- 

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 

невозможно познать с помощью только, например зрительного или слухового 

анализатора. Тактильные ощущения которые возникают при последовательном 

ощупывании предмет, выделении его контура (или объема), поверхности, позволяют 

уточнить знания детей о материалах, их свойствах и качествах, сформировать обобщенное 

представление о самом объекте. В содержание раздела включается: определение 

различных свойств и качеств на ощупь (мягкие- жесткие, мелкие-крупные); восприятие 

поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая); нахождение на ощупь 

контура нужного предмета из 2-3 предложенных; работа с глиной, тестом, пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание); игры с сюжетной мозаикой; развитие осязания 

(теплее-холоднее); определение контрастных температур разных предметов; 

дифференцировка ощущений чувства тяжести от 3 предметов (тяжелее – легче - самый 

легкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

Раздел « Кинестетическое и кинетическое развитие» 



 

 

Формирование у детей ощущения от различных поз и движений своего тела или 

отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в 

пространстве. В содержание раздела включается: формирование ощущений от статических 

и динамических поз различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы и т.д); 

выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений, 

выразительность движений: имитация животных, инсценирование. 

Раздел « Восприятие величины, форм, цвета: конструирование предметов» 

Основной задачей является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных 

эталонах. Содержание раздела предусматривает усложнение требований не только к 

формированию сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению 

группировать предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным) 

нескольким признакам, составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и 

объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

Раздел «Развитие зрительного восприятия» 

Обусловлено рядом своеобразных особенностей школьников с НОДА УО 

(интеллектуальными нарушениями), которые значительно затрудняют ознакомление с 

окружающим миром. К ним относится: замедленность, узость восприятия, недостаточная 

дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию 

мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут 

выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы –

восприниматься как один большой. В содержание раздела включается: 

совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза; рисование по 

наглядному образцу; тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа « сложи 

такой же узор»; составление картинки из разрезных частей; нахождение отличительных и 

общих признаков на наглядном материале (две картинки); упражнения для профилактики 

и коррекции зрения ( зрительная гимнастика, глазодвигательные упражнения). 

Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» 

Содержание раздела способствует познанию окружающего мира во всем 

многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается развитию 

осязания. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется информация, 

полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более 

высокие результаты. 

Раздел «Развитие слухового восприятия» 

В содержание раздела включается: определение направления звука в пространстве 

(справа-слева-спереди-сзади); выполнение действий по звуковому сигналу; различие 

мелодий по темпу; прослушивание музыкальных произведений; развитие чувства ритма; 

реагирование на интонацию обращающегося к ним взрослого; 

Раздел «Восприятие пространства» 

В содержание раздела включается: обучение ориентировки в ограниченном 

пространстве- в пространстве листа и на поверхности парты; ориентировка в школьном 

здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах; 

Раздел «Восприятие времени» 

Раздел включает в себя формирование временных понятий и представлений: 

секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный раздел 

программы, так как время как объективную реальность представить трудно: оно всегда в 

движении, текуче, непрерывно, нематериально. Восприятие времени больше опирается не 

на реальные представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной 

временной интервал. 

Все разделы программы взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение 

заданий. В основе предложенной системы лежит комплексный подход, 

предусматривающий решения на одном занятии разных, но однонаправленных задач из 



 

 

нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому развитию 

ребенка. Данный курс занятий является коррекционно направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих детям с интеллектуальными 

нарушениями недостатков психофизического развития и формирование у них 

относительно сложных видов психической деятельности. 

Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие  

деятельности» 

2 класс 

Личностные и предметные результаты коррекционного курса 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов происходит достижение двух видов результатов, 

личностных и предметных: 

Личностные результаты: 

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции. 

 Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия. 

 Опосредовать свою деятельность речью. 

 Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать что можно и чего нельзя. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия. 

Предметные результаты: 

 Ориентироваться на сенсорные эталоны 

 Узнавать предметы по заданным признакам 

 Классифицировать предметы по форме, величине, цвету 

 Составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 
признакам. 

 Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений 

 Давать полное описание объектов и явлен6ий 

 Различать противоположно направленные действия и явления 

 Определить последовательность событий 

 Ориентироваться в пространстве 

Содержание курса 

1. Раздел « Развитие моторики, графомоторных навыков» 

Решает ряд задач, связанных с расширением двигательного опыта учащихся, 

развитием умения согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно 

выполнять отдельные действия и серий действий по инструкции педагога, что является 

основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки. Коррекционная 

направленность занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук, 

развитию координации движений кисти рук и пальцев. В содержание раздела включается: 

развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

«Кольцеброс», игры с мячом, обручем); Развитие моторики рук; пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением; совершенствование точности движений, обводка контуров 

изображений предметов и геометрических фигур. 

2. Раздел « Развитие тактильно двигательного восприятия» 

Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира 

в программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно- 

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 

невозможно познать с помощью только, например зрительного или слухового 

анализатора. Тактильные ощущения которые возникают при последовательном 

ощупывании предмет, выделении его контура( или объема), поверхности, позволяют 



 

 

уточнить знания детей о материалах, их свойствах и качествах, сформировать обобщенное 

представление о самом объекте. В содержание раздела включается: определение 

различных свойств и качеств на ощупь (мягкие- жесткие, мелкие-крупные); восприятие 

поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая); нахождение на ощупь 

контура нужного предмета из 2-3 предложенных; работа с глиной, тестом, пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание); игры с сюжетной мозаикой; развитие осязания 

(теплее-холоднее); определение контрастных температур разных предметов; 

дифференцировка ощущений чувства тяжести от 3 предметов (тяжелее – легче - самый 

легкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

3. Раздел « Кинестетическое и кинетическое развитие» 

Формирование у детей ощущения от различных поз и движений своего тела или 

отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в 

пространстве. В содержание раздела включается: формирование ощущений от статических 

и динамических поз различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы и т.д); 

выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений, 

выразительность движений: имитация животных, инсценирование. 

4. Раздел «Восприятие величины, форм, цвета: конструирование предметов» 

Основной задачей является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных 

эталонах. Содержание раздела предусматривает усложнение требований не только к 

формированию сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению 

группировать предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным) 

нескольким признакам, составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и 

объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

5. Раздел «Развитие зрительного восприятия» 

Обусловлено рядом своеобразных особенностей школьников с НОДА УО 

(интеллектуальными нарушениями), которые значительно затрудняют ознакомление с 

окружающим миром. К ним относится: замедленность, узость восприятия, недостаточная 

дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию 

мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут 

выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы –

восприниматься как один большой. В содержание раздела включается: 

совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза; рисование по 

наглядному образцу; тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа « сложи 

такой же узор»; составление картинки из разрезных частей; нахождение отличительных и 

общих признаков на наглядном материале (две картинки); упражнения для профилактики 

и коррекции зрения (зрительная гимнастика, глазодвигательные упражнения). 

6. Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» 

Содержание раздела способствует познанию окружающего мира во всем 

многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается развитию 

осязания. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется информация, 

полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более 

высокие результаты. 

7. Раздел «Развитие слухового восприятия» 

В содержание раздела включается: определение направления звука в пространстве 

(справа-слева-спереди-сзади); выполнение действий по звуковому сигналу; различие 

мелодий по темпу; прослушивание музыкальных произведений; развитие чувства ритма; 

реагирование на интонацию обращающегося к ним взрослого; 

8. Раздел «Восприятие пространства» 

В содержание раздела включается: обучение ориентировки в ограниченном 

пространстве- в пространстве листа и на поверхности парты; ориентировка в школьном 

здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах; 



 

 

9. Раздел «Восприятие времени» 

Раздел включает в себя формирование временных понятий и представлений: 

секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный раздел 

программы, так как время как объективную реальность представить трудно: оно всегда в 

движении, текуче, непрерывно, нематериально. Восприятие времени больше опирается не 

на реальные представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной 

временной интервал. 

Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие  

деятельности» 

3 класс 

Личностные и предметные результаты коррекционного курса. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов происходит достижение двух видов результатов, 

личностных и предметных: 

Личностные результаты: 

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции. 

 Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия. 

 Опосредовать свою деятельность речью. 

 Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать что можно и чего нельзя. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия. 

Предметные результаты: 

 Ориентироваться на сенсорные эталоны 

 Узнавать предметы по заданным признакам 

 Классифицировать предметы по форме, величине, цвету 

 Составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 
признакам. 

 Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений 

 Давать полное описание объектов и явлен6ий 

 Различать противоположно направленные действия и явления 

 Определить последовательность событий 

 Ориентироваться в пространстве 

Содержание курса 

1. Раздел « Развитие моторики, графомоторных навыков» 

Решает ряд задач, связанных с расширением двигательного опыта учащихся, 

развитием умения согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно 

выполнять отдельные действия и серий действий по инструкции педагога, что является 

основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки. Коррекционная 

направленность занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук, 

развитию координации движений кисти рук и пальцев. В содержание раздела включается: 

развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

«Кольцеброс», игры с мячом, обручем); Развитие моторики рук; пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением; совершенствование точности движений, обводка контуров 

изображений предметов и геометрических фигур. 

2. Раздел « Развитие тактильно двигательного восприятия» 

Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира 

в программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно- 

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 

невозможно познать с помощью только, например зрительного или слухового 



 

 

анализатора. Тактильные ощущения которые возникают при последовательном 

ощупывании предмет, выделении его контура( или объема), поверхности, позволяют 

уточнить знания детей о материалах, их свойствах и качествах, сформировать обобщенное 

представление о самом объекте. В содержание раздела включается: определение 

различных свойств и качеств на ощупь (мягкие- жесткие, мелкие-крупные); восприятие 

поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая); нахождение на ощупь 

контура нужного предмета из 2-3 предложенных; работа с глиной, тестом, пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание); игры с сюжетной мозаикой; развитие осязания 

(теплее-холоднее); определение контрастных температур разных предметов; 

дифференцировка ощущений чувства тяжести от 3 предметов (тяжелее – легче - самый 

легкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

3. Раздел « Кинестетическое и кинетическое развитие» 

Формирование у детей ощущения от различных поз и движений своего тела или 

отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в 

пространстве. В содержание раздела включается: формирование ощущений от статических 

и динамических поз различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы и т.д); 

выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений, 

выразительность движений: имитация животных, инсценирование. 

4. Раздел «Восприятие величины, форм, цвета: конструирование предметов» 

Основной задачей является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных 

эталонах. Содержание раздела предусматривает усложнение требований не только к 

формированию сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению 

группировать предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным) 

нескольким признакам, составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и 

объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

5. Раздел «Развитие зрительного восприятия» 

Обусловлено рядом своеобразных особенностей школьников с НОДА УО 

(интеллектуальными нарушениями), которые значительно затрудняют ознакомление с 

окружающим миром. К ним относится: замедленность, узость восприятия, недостаточная 

дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию 

мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут 

выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы –

восприниматься как один большой. В содержание раздела включается: 

совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза; рисование по 

наглядному образцу; тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа « сложи 

такой же узор»; составление картинки из разрезных частей; нахождение отличительных и 

общих признаков на наглядном материале (две картинки); упражнения для профилактики 

и коррекции зрения (зрительная гимнастика, глазодвигательные упражнения). 

6. Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» 

Содержание раздела способствует познанию окружающего мира во всем 

многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается развитию 

осязания. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется информация, 

полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более 

высокие результаты. 

7. Раздел «Развитие слухового восприятия» 

В содержание раздела включается: определение направления звука в пространстве 

(справа-слева-спереди-сзади); выполнение действий по звуковому сигналу; различие 

мелодий по темпу; прослушивание музыкальных произведений; развитие чувства ритма; 

реагирование на интонацию обращающегося к ним взрослого; 

8. Раздел «Восприятие пространства» 

В содержание раздела включается: обучение ориентировки в ограниченном 



 

 

пространстве- в пространстве листа и на поверхности парты; ориентировка в школьном 

здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах; 

9. Раздел «Восприятие времени» 

Раздел включает в себя формирование временных понятий и представлений: 

секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный раздел 

программы, так как время как объективную реальность представить трудно: оно всегда в 

движении, текуче, непрерывно, нематериально. Восприятие времени больше опирается не 

на реальные представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной 

временной интервал. 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательных 

способностей» 

Подготовительный класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 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. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 

и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 



 

 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям. 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательных 

способностей» 

1 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 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. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 

и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 



 

 

обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям. 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательных 

способностей» 

2 класс 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 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. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 

и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 



 

 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять 

сказки. Формирование умения давать несложные определения понятиям. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: задания на 

развитие внимания; задания на развитие памяти; задания на совершенствование 

воображения;  задания на развитие логического мышления. 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательных 

способностей» 

3 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: умение здороваться при встрече со знакомыми 

взрослыми и сверстками, учитывая социалный  статус; 

умение благодарить за помощь, подарок, угощение; 

способность адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях; 

способность проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям умение начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и взрослыми; 

способность положительно реагировать на просьбы, замечания со стороны взрослых; 

возможность выражать свои чувства (радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие) в соответствии с жизненной ситуацией, в социально приемлемых границах; 

возможность устанавливать элементарную связь между выраженным 

эмоциональным состояние  и причиной,  вызвавшей его,  отражая это в речи или мимике; 

способность адекватно эмоционально реагировать на доброжелательные и 

недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 

замечать изменения настроения окружающих (взрослого и сверстников), связывая 

его с определенной жизненной ситуацией; 

возможность понимать простые этические категории (добрый, злой, заботливый, 

вежливый и др.) и умение отражать эти качества в речи; 

способность уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам; 

умение быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или другой 

практической деятельности; 

адекватно эмоционально реагировать в ситуациях проигрыша, неудач; умение 

высказывать элементарную самооценку своих поступков и действий; 

владение приемами решения возникших проблемных ситуаций (пригласить на помощвзрослого, уступить сверстнику, найти компромиссное решение); 

умения рационально использовать средства деятельности 

делиться предметами игры и оборудованием, необходимым для выполнения 

трудового поручения); 

умения дифференцировать свои эмоциональные состояния, связанные с учебной 

деятельностью; повышение уровня интеллектуальной регуляции эмоций при выполнении 

учебных заданий развитие познавательного интереса, положительных переживаний при 

изучении учебных  предметов – математики, русский язык, живой мир; 

снижение уровня проявлений негативного реагирования на ситуацию неудачи, 

связано с получением неудовлетворительной оценки, замечания со стороны учителя; 

умения проявлять настойчивость при решении задач и упражнений, выбирать 

социально  приемлемые способы разрешения проблемной ситуации; 

развитие познавательных процессов – памяти, внимания, мышления. 

Содержание коррекционного курса 

развитие речевой и коммуникативной деятельности; развитие познавательной 

деятельности; 

развитие продуктивных видов деятельности - игровой и деятельности, 

связанной с  выполнением трудовых поручений; 

развитие эмоциональной сферы. 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательных 



 

 

способностей» 

4 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 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. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений: 

описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; выделять 

существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; обобщать, делать несложные выводы; 

классифицировать явления, предметы; 

определять последовательность событий; судить о противоположных явлениях; 

давать определения тем или иным понятиям; 

определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; выявлять 

функциональные отношения между понятиями; выявлять закономерности и проводить 

аналогии. 

Содержание курса 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 

и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям. 

2.3.4. Рабочая программа логопедического сопровождения  
 Логопедические занятия проводятся в первую половину дня. Индивидуальные 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 20 минут. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения. Первый подготовительный класс и  1 класс  -  33 

часа в год, 2-4 классы – 34 часа в год. 

Цель логопедической программы – создание оптимальных условий для динамического 



 

 

речевого развития, определение наиболее эффективных приемов логопедического 

воздействия на разных этапах коррекционно- педагогического процесса с учетом 

образовательных потребностей, индивидуально-психологических особенностей и 

структуры дефекта ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

- создавать условия для реализации права получения коррекционно-логопедической 

помощи; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-логопедическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им 

уровне и их интеграцию в образовательном учреждении; 

- устранять нарушения в устной и письменной речи; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по интересующим их вопросам. 

Логопедические занятия проводятся в специально оборудованном логопедическом 

кабинете. 

 Основными направлениями коррекционных логопедических занятий являются 

развитие речи и коррекция ее нарушений. 

Коррекционная работа логопедического сопровождения обучающихся с НОДА с 

легкой УО (ИН) включает в себя: 

- нормализацию артикуляционной и мелкой моторики; 

- развитие речевого дыхания и голоса, а также коррекция их нарушения; 

- нормализация просодических компонентов речи (мелодико-интонационной и темпово-

ритмической стороны); 

- коррекцию звукопроизношения; 

- развитие фонетико-фонематической системы: артикуляционного праксиса, 

дифференциации звуков, фонематического анализа и синтеза, фонематических 

представлений; 

- увеличение пассивного и активного словарного запаса; 

- развитие способности словообразования и словоизменения; 

- обогащение словарного запаса лексическими и грамматическими средствами языка; 

- коррекция процессов чтения и письма; 

- развитие связной речи: диалогической и монологической; 

- развитие коммуникативных навыков посредствам повышения уровня общего речевого 

развития. 

Содержание коррекционно-логопедической программы сопровождения: 

Диагностическая работа: 

- своевременное выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями, с 

речевыми нарушениями разной этиологии и степенью речевых расстройств, 

нуждающихся в логопедической помощи; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности ребенка, 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического строя речи; 

- выявление нарушений в устной и письменной речи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- наблюдение за уровнем и динамикой развития речи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе коррекционной работы. 

Коррекционно-логопедическая работа: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

речевыми нарушениями коррекционных методов, приёмов и средств обучения в 



 

 

соответствии с уровнем развития и особых образовательных потребностей ребенка; 

- организацию и проведение логопедических занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения с учетом образовательных потребностей 

ребенка; 

- развитие просодической стороны речи: дыхания, голоса, темпа речи, мелодико-

интонационной окраски; 

- коррекцию и развитие общей и мелкой моторики; 

- коррекцию и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекцию звукопроизношения; 

- коррекцию и развитие фонематического слуха, восприятия, представлений, развитие 

зрительного гнозиса, звуко-слогового анализа и синтеза, формирование и развитие 

фонетико-фонематических и лексико- грамматических компонентов языка, навыков 

словообразования и словоизменения, обогащение словарного запаса лексическими и 

грамматическими средствами языка, развитие навыков самостоятельной связной речи; 

- коррекцию нарушений процессов чтения и письма у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- своевременное предупреждение и преодоление неуспеваемости, обусловленной этими 

нарушениями; 

- развитие психических процессов, коммуникативных навыков. 

Консультативная работа: 

- разработка индивидуальных рекомендаций для каждого ребенка с учетом речевого 

дефекта, особых образовательных потребностей и логопедического заключения; 

- консультирование учителей начальных классов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и нарушения в речевом развитии; 

- оказание консультационной помощи учителям и родителям (законным представителям) 

в вопросах предупреждения и преодоления нарушений устной и письменной речи у детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Просветительская работа: 

- различные формы просветительской деятельности (семинары, беседы, печатные 

материалы, информационные стенды), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с речевыми нарушениями; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

причин речевых нарушений и методах их коррекции с учетом индивидуально-

типологических особенностей развития детей с различными видами нарушений. 

Экспертная работа: 

- систематизация сведений о виде, структуре и динамике нарушений, включая прогноз 

развития, классификацию специальных образовательных потребностей, сопутствующих 

виду ПМП помощи; 

- диагностику и рекомендации по освоению общеобразовательной программы; 

- внесение необходимых изменений в коррекционно-развивающий и образовательный 

процесс детей с речевыми нарушениями, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы. 

Требования к условиям реализации программы логопедического сопровождения: 

В процессе реализации программы логопедического сопровождения необходимо 

соблюдение следующих требований: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПк; 

- участниками сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

становятся специалисты ППк: учитель, учитель-логопед, психолог, социальный педагог; 



 

 

- своевременное выявление и комплексное обследование детей с ОВЗ, имеющих речевые 

нарушения, а также трудности в усвоении учебной программы; 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных 

возрастных и психофизических особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

эмоционального режима на коррекционных занятиях; использование специальных 

коррекционно-развивающих методов, приемов, средств обучения; 

использование индивидуального и дифференцированного подхода в обучении детей с 

учетом их образовательных потребностей и речевой патологии; комплексное 

коррекционное воздействие на дефект ребенка в образовательном процессе; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий для ребенка: оздоровительный и 

охранительный режим, профилактика интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

-использование современных педагогических технологий, компьютерных и 

информационных средств обучения, коррекционно-обучающих программ; методических и 

учебных пособий и рекомендаций по коррекции речи, наглядных пособий и 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Формирование и коррекция речи у детей с ОВЗ — это процесс, в котором 

логопедическое воздействие должно, в некоторых случаях, сочетаться с лечением и 

специальным образованием, включающим коррекцию психофизического и личностного 

развития. 

Работа по коррекции речевых нарушений у детей предусматривает разработку 

индивидуальных образовательных программ по развитию речи. 

В связи с этим индивидуальная образовательная программа по развитию речи 

ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата является лишь частью, звеном 

комплексной индивидуальной программы, которая разрабатывается группой 

специалистов - участников сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении. 

Логопедическая работа строится с учетом возраста ребенка, тяжести поражения 

артикуляционного аппарата, возрастных и интеллектуальных особенностей ребенка. 

II. Планируемые результаты. 

В данном варианте требования к итоговым достижениям обучающихся не 

соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех 

этапах обучения и к моменту завершения школьного образования.  

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью  и НОДА позволяет 

дифференцированно, с учетом особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся, создавать два варианта АООП НОО, которые содержат 

дифференцированные требования к структуре адаптированной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации. 

  Требования на конец освоения АООП НОО к результатам образования детей с 

легкой степенью умственной отсталости и двигательными нарушениями по 

образовательным областям. 

Язык – знания о языке и речевая практика  
Овладение грамотой:  

Чтение целыми словами. 

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

видов текста (рукописного и печатного) с использованием компьютера. 

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

Овладение основными речевыми формами и правилами их применения 

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

составляющих содержание ситуаций общения в повседневной жизни (на прогулке в парке, 

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

Участие в учебных диалогах, специально организованных учителем. 



 

 

Правильное построение и оформление ответных и инициативных реплик в диалогах на 

темы, близкие опыту учеников; 

Использование фразовой речи в высказываниях, основанных на личных впечатлениях, 

наблюдениях, практическом опыте и т.п. 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя вербальную  и невербальную 

коммуникацию как средство достижения цели.  

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

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Развитие устной коммуникации. 

Участие в диалогах на темы, близкие опыту детей. 

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

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Овладение некоторыми формами речевого этикета (приветствие, прощание, выражение 

просьбы и т.п.) 

Способность поделиться об услышанном, увиденном или прочитанном с целью 

выражения собственного отношения и элементарной оценки. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

Развитие письменной коммуникации. 

Составление и запись деловых бумаг, необходимых в различных жизненных ситуациях 

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

Составление небольших по объему письменных сообщений взрослым и сверстникам на 

личные темы (записки и личные письма). 

Овладение осмысленным чтением. 

Осознанное и по возможности правильное без искажения чтение художественных текстов, 

доступных по возрасту, несложных по содержание и структуре. 

Возможность пересказать небольшой по объему текст или отрывок из него. 

Получение информации необходимой для осмысления элементарной картины мира из 

доступных по возрасту и содержанию научно-популярных статей. 

Овладение осмысленным письмом. 

Владение основами грамотного письма с использованием элементарных  знаний по 

грамматике и орфографии. 

Применение навыков грамотного письма в различных жизненных ситуациях (заполнение 

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

растениями и др.). 

III. Содержание программы. 

     Подбор речевого материала для логопедических занятий, методические приемы 

определяются общими целями коррекции с учётом конкретных представлений, речевого 

опыта, накопленного обучающимися с НОДА. При проведении коррекционно-

воспитательной работы учитель-логопед  широко опирается на непосредственный их 

опыт, предметно-практическую деятельность, что позволяет обеспечить комплексный ха-

рактер обучения в школе-интернате обучающихся с НОДА.     В каждом периоде обучения 

выделяются лексические темы, связанные с ближайшим окружением, имеющие большую 

практическую значимость и важные для организации общения. Намечается объем работы 

по совершенствованию словарного запаса, воспитанию навыка словообразования, 

усвоению грамматических категорий в самостоятельной речи. 



 

 

    Существует определенная преемственность в прохождении тематического речевого 

материала в каждом из периодов обучения. При углубленном изучении любой темы 

обучающиеся с НОДА сравнивают предметы, выделяя их различие и сходство, закрепляя 

навык употребления имён существительных и имён прилагательных, имен 

существительных и глаголов. 

Подготовительный этап: 

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических 

предпосылок и коммуникативной  готовности к обучению. 

Учитель-логопед проводят данные занятия в начале коррекционной логопедической 

работы, учитывая особенности развития детей и характер их речевых нарушений. 

 I этап: 
- коррекция дефектов произношения; 

- формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

 II этап: 
- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи; 

- за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

- уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи. 

III этап: 
- совершенствование предложений различных синтаксических конструкций, различных 

видов текстов; 

В первом подготовительном классе осуществляется развитие понимания устной речи, 

умения вслушиваться в обращенную речь, выделять в ней названия предметов, действий, 

признаков; понимание обобщенного значения слов. Осуществляется подготовка  к 

овладению диалогической формой речи. Практическое овладение навыками изменения 

числа имен существительных, числа глаголов настоящего и прошедшего времени, 

падежной категории существительных. Преобразование глаголов единственного числа по-

велительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения 3-го липа настоящего 

времени. Овладение навыками составления простых предложений по вопросам, навыками 

демонстрации действия по картинке и наглядно-графической модели.   

Усвоение навыков составления короткого рассказа по сюжетной картинке и серии  

сюжетных картинок (трёх, четырёх), лексика в рамках программы. 

В 1 классе происходит закрепление навыка звуко-буквенного анализа и синтеза слов,  

практическое употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий,  

образования относительных и притяжательных прилагательных с использованием суф-

фиксов -ое-, -ев-, -ин-, -ын-, -ий-, -ья-, -ье-, -аи-, -ян; Образование наиболее 

употребительных притяжательных прилагательных (волчий, лисий, воронье, орлиное, 

петушиный). 

     Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с использованием 

суффиксов: -еньк-, -оньк- (беленький, легонький); усвоение наиболее доступных анто-

нимических отношений между словами (добрый — злой, высокий — низкий, широкий — 

узкий).  

Во 2 классе содержание логопедической работы нацелено на дальнейшее развитие 

фонетико-фонематических процессов, ликвидации дисграфических и дислексических 

ошибок на уровне слова. Для развития связной речи обучающихся с НОДА  

(диалогической и монологической). Для решения этой задачи продолжается уточнение и 

расширение словарного запаса, совершенствование грамматического строя речи, 

практическое овладение сложными грамматическими формами. На каждом занятиях 



 

 

предусматривается последовательная работа над словом, предложением и связной речью. 

Проводится работа над практическим усвоением уменьшительными и увеличительными 

оттенков; глаголов с оттенками действий, прилагательных с различными значениями 

соотнесенности, сложных слов. В каждое логопедическое занятие включаются 

упражнения по распространению предложений путем введения однородных членов, 

изменению форм глаголов в зависимости от поставленных вопросов. В плане развития 

лексико-грамматических категорий занятия направлены на упрочение навыков составле-

ния и использования простых распространённых предложений. 

 В 3 и 4 классах широко используются задания на закрепление в речи сложных 

предложений со значением противопоставлений, разделения, а также предложные 

конструкции с вопросами когда? почему? зачем? Особое внимание уделяется 

закреплению навыка связного, последовательного, выразительного пересказа 

литературных произведений, умению передавать диалог действующих лиц, 

характеристику персонажей. Значительное время отводится на упражнения по 

составлению сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта 

детей. 

        Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью вопросов какой? 

какая? какое?; ориентирование на окончание вопросительного слова, совпадающее с 

окончанием прилагательного; усвоение навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде и числе. Осуществляется работа с двусоставными предложе-

ниями, на последующее их распространение за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых и впоследствии — дополнений и определений. При этом внимание должно 

уделяться умению правильно согласовывать члены предложения в роде, числе, падеже. 

Важно продолжать формировать пространственные представления и на их основе — 

адекватное понимание и использование предлогов (простых и сложных). В дальнейшем 

детей учат грамотно использовать предлоги в составе высказываний, выделяя каждый раз 

предлог как самостоятельное слово в предложении. При проведении этой работы целе-

сообразно опираться на наглядно-графические модели (схемы), позволяющие 

обучающимся с НОДА  увидеть структуру и состав той или иной предложной 

конструкции. Продолжением работы, начатой в старшей группе, является развитие и ус-

ложнение навыков словоизменения и словообразования. Обучающихся  учат замечать 

изменения, произошедшие в морфемном составе слов и понимать их значение. В связи с 

этим ведется работа над пониманием и употреблением в речи глагольных форм разного 

времени (настоящего, прошедшего, будущего), форм существительных разного числа 

ирода (женского, мужского, среднего). Вместе с тем внимание детей направляется и на 

обучение образованию слов с уменьшительным и увеличительным значением, со значе-

нием детенышей животных, сложносоставных слов, приставочных глаголов, 

притяжательных и относительных прилагательных. Важно научить детей переносить 

сформированные навыки на новый, аналогичный изученному, лексический материал. 

Работа, направленная на развитие лексического строя языка, базируется в первую очередь 

на воспитании у обучающихся с НОДА  внимательного отношения к значениям слов. 

Дети должны научиться понимать, объяснять и употреблять слова, относящиеся к разным 

частям речи (существительным, прилагательным, глаголам, наречиям). Показателем 

достаточной сформированности лексических единиц служит их адекватное употребление 

в контекстной речи. Предусматривается выделение предлога как отдельного служебного 

слова. В плане формирования связной речи, опираясь на сформированные навыки 

составления простых и отдельных сложных предложений, обучающихся с НОДА  учат 

объединять несколько фраз в рассказ. Важно, чтобы у детей сложились правильные 

представления о рассказе как о комплексе предложений, объединенных целостной 

сюжетной линией и единством стилистических и лексико-грамматических средств. Для 

этого обучающихся с НОДА  учат выделять начало, середину (кульминацию) и 

логическое завершение сюжетной линии текста, осознавать роль главных персонажей и 



 

 

действий, ими совершаемых, устанавливать логическую и временную зависимость между 

событиями. Параллельно формируются умения вычленять различные характеристики 

объектов (предметов), значимые для их описания, устанавливать плановую 

последовательность их описания и т. д. Немаловажную роль при этом играет воспитание  

желания составлять рассказы или пересказы. Положительную роль играет постепенное 

включение в процесс рассказывания тех или иных творческих элементов. Включается 

составление рассказов с частичным изменением сюжетной линии, с заменой действующих 

лиц, с добавлением фантазийных элементов сюжета, не имеющих аналогов в реальной 

действительности. Обучение составлению рассказов и пересказов проводится с опорой на 

разнообразные средства наглядности, такие как: картины, серии сюжетных картин, 

графические схемы и планы, карточки-символы для обозначения качеств и свойств 

описываемых предметов. 

 

2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
2.4.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, федеральных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в 

урочной и внеурочной деятельности. 

 Цель курса: развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, 

природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Основные задачи: 

 в формировании его российской идентичности; 

 в формировании интереса к познанию; 

 в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых 
норм;  

 в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  

 в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

 в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 в осознании своего места в обществе; 

 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Ключевые воспитательные задачи курса 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- формирование интереса к познанию; 

- формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

- выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых  

норм; 

- создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

- развитие у школьников общекультурной компетентности; 

- развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

- осознание своего места в обществе; 



 

 

- познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

- формирование готовности к личностному самоопределению. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему 

обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 

стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет 

любому ребёнку возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд 

людей в разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать 

родную землю. Историческая память народа и каждого человека. 

К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим 

полётам. Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории 

российской космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в 

освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, его изучению и 

космонавтам — исследователям космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, 

участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них.  

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное 

служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского 

труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, 

участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в 

хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных 

ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское 

влияние на сына и/или дочь. 

Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль 

музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца 

жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую можно 

увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные 

ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая 

и досуговая деятельность. Пётр и Феврония Муромские — символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за 

подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой 

Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для 

борьбы с иноземными захватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития 

общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. 

Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей стремится воспитать 

в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с 

ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем 

у других людей. 



 

 

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать 

символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной 

символике России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при 

исполнении гимна, при поднятии флага. 

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в 

военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, 

которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить 

добрые чувства к другим людям? 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её от иноземных 

врагов. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права 

и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России.  

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, 

подарки, загадывание заветных желаний. О чём люди разных времён мечтали в Новый 

год.  

Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального мира. 

Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик 

хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. 

Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального 

искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый 

главный в театре. Школьный и классный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс 

общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные открытия 

российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 

цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего 

мира. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место 

подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование.  

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, 

проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого 

предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность; 

пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день — праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете 

профессии, которой не может научиться женщина. Великие женщины в истории России: 

Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся 

женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. 

Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила 

слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор 

стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. 

Слушаем и читаем стихи Михалкова. 



 

 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и 

солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные 

достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая(Белая скала), гора Кошка, 

Чёрное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». 

Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы 

фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать узоры для 

тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, 

импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: 

„Поехали!“» — первый полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского 

Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского 

Союза. Самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского 

Союза, Герой Российской Федерации. 

Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети 

Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 

апреля — Международный день освобождения узников концлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 

Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в 

Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой 

Арктический заповедник, в заповедник «Чёрные земли» (сохранение сайгаков, 

тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. Окский заповедник — 

журавлиный питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я 

вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. 

Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь?  

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, 

защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) 

поколений: Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело 

советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 

помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье 

близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им 

поделиться? 

Планируемые результаты освоения курса 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Личностные результаты: 
В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 



 

 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес 

к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты:  
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предло-

женного педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, 

видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 

публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 



 

 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными 

видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и Интернете, получения информации 

из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и 

финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в Интернете и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 



 

 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовныхценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры. 

Будет сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 
родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Будут сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

2.5. Программа формирования базовых учебных действий 



 

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивает: 

- связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий. 

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых обучающихся с 

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

полного курса обучения. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовать коррекционно-развивающий потенциал образования умственно отсталых 

школьников с НОДА. 

Базовые учебные действия (далее - БУД) ― это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью и НОДА. 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 и НОДА 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) и НОДА, которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач определяются: 

 функции и состав базовых учебных действий, с учетом психофизических 

особенностей и своеобразия учебной деятельности обучающихся; 

 связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с НОДА с легкой 

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. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 

- формирование готовности обучающегося с НОДА с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 



 

 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с НОДА 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. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

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

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

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

реализации  начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

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

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

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

ученик– класс, учитель−класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и  учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

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

выходить из-за парты и т. д.); 



 

 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

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

действия одноклассников; 

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

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых  предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
Предметная  

область. 

Предметы 

Личностные учебные 

действия 

Коммуникативные 

учебные действия 

Регулятивные учебные 

действия 

Познавательные 

учебные действия 

Язык и речевая 

практика 

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

обучением, занятиями, 

как члена семьи; 

- 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 частях; 

- самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей; 

-понимание личной 

-вступать в контакт 

и работать в 

коллективе (учитель- 

ученик) 

-использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействи я 

учителем; 

- 

договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников 

спорной ситуации 

-пользоваться 

учебной мебелью; 

-адекватно 

использовать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.); 

-работать с 

учебными 

принадлежностя ми и 

организовывать 

рабочее место; - 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному плану и 

работать в общем 

темпе; 

-активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия; 

-соотносить свои 

действия с заданными 

образцами; 

-принимать оценку 

тать 

-выделять 

существенные общие 

и отличительны е 

свойства предметов; 

-устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов; 

-делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицир овать на 

наглядном материале; 

-пользоваться 

знаками, символами; 

-читать; 

-писать; 

-наблюдать;  

- работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу 



 

 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе; 

- готовность к 

безопасному и 

бережному поведению 

в природе и обществеи 

эстетическому ее 

восприятию; 

-целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве его 

природной и социальной 

частях; 

- самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей; 

-понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе; 

- готовность к 

безопасному и 

бережному поведению 

в природе и  обществе 

Математик а -осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

обучением, занятиями, 

как члена семьи; 

-самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений. 

-вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель 

ученик); 

- использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействи я 

с учителем. 

-обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь; 

- слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту 

-активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия 

одноклассников; 

-соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, - 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою деятельность 

с учетом 

выявленных 

недочётов 

-выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов. 

-устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов; 

-делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

-пользоваться 

знаками, 

символами;  

-выполнять 

арифметические 

действия; 

-наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 



 

 

схематическое 

изображение, 

таблицу 

Естествозн 

ание 

-целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его природной 

и социальной частей; 

-готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и 

обществе 

-вступать в контакт 

и работать в 

коллективе 

(учитель - ученик); 

- использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействи я 

с учителем; 

- доброжелатель но 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодейство вать с 

людьми 

- пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно 

использовать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.). 

- работать с 

учебными 

принадлежностям и 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место; 

- принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

темпе 

-выделять 

существенные, 

общие и 

отличительны е 

свойства 

предметов; 

- устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов; 

- делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

 

 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, отражающий 

индивидуальные достижения обучающихся, позволяющий делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия используется следующая система оценки: 

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

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

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 

2.6. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района 

Белгородской области» разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-



 

 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400. Программа основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

В центре программы воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 

Ровеньского района Белгородской области» находится личностное развитие обучающихся 

в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных в ФГОС 

обучающихся с ОВЗ: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

В контексте воспитательной системы МБОУ «Ровеньская СОШ №2» лежит, прежде 

всего, взаимосвязь: 

-взаимосвязь основных субъектов воспитательного процесса – педагогов, учащихся, 

родителей, общественности; 

-взаимосвязь всех компонентов (целевого, содержательного, оценочно-

результативного) процесса; 

-взаимосвязь учебной, внеурочной, внеклассной и внешкольной деятельности; 

-взаимосвязь школы и окружающей среды; 

-взаимосвязь основного и дополнительного образования; 

-взаимосвязь работы в учебное и каникулярное время; 

-взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего школы; 

-взаимосвязь традиций и инноваций в жизни школы. 

С 2019 года МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» участвует 

в реализации Стратегии «Доброжелательная школа», которая призвана изменить формат 

отношений между учителями, учениками и родителями. 

Основными идеями  воспитательной деятельности школы являются: 

1) ориентирование на развитие ведущих компетенций обучающихся. 

2) воспитательная деятельность должна соответствовать интересам, потребностям и 

возможностям возрастного и индивидуального развития ребенка. 

3)В практику работы школы включены крупные воспитательные дела, за счет 

которых происходит укрепление школьных традиций. Главная действующая единица 

ключевого дела – класс. 

4)Воспитательная работа направлена на формирование сплоченных первичных 

коллективов, организующих свою жизнь в соответствии с общим укладом жизни школы. 

5)Воспитательная деятельность нацелена на создание общешкольного 

разновозрастного коллектива, который является ядром воспитательной системы школы. 

6)Воспитательная работа должна быть представлена в виде школы полного дня за 

счет разветвленной системы дополнительного образования, ученического 

самоуправления, детского движения, исследовательской деятельности учащихся. 

Рабочая программа воспитания включат три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный.  



 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательном 

учреждении: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательном учреждении: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательном учреждении планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ: 

-гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

-патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

-духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 



 

 

-эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

-ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 
Направления  Целевые ориентиры 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, 

имеющий представление о Родине — России, её территории, 

расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему 

и будущему родного края, своей Родины — России, 

Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 
праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, 

своего народа, семейные ценности с учётом национальной, 

религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 



 

 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные 
навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Эстетическое 

воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и 

мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, 

соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 

общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту 
труда, трудовой деятельности. 

Экологическое 

воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей 

от природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 
неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности 

придерживаться экологических норм. 

Ценности научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах, многообразии объектов и 

явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 



 

 

Процесс воспитания в общеобразовательном учреждении основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в общеобразовательном учреждении; 

-ориентир на создание в общеобразовательном учреждении психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

-педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитательная деятельность школы не может осуществляться продуктивно без 

сотрудничества со своими социальными партнерами. Социокультурное пространство 

школы является  благоприятной средой для развития активности, самодеятельности и 

самостоятельности личности. 

Раздел 2. Содержательный 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» находится в 

посёлке Ровеньки. Свою деятельность она начала около 150 лет назад как земская 

начальная школа. После пожара в 1995 году коллектив школы отметил новоселье. В 2020 

году здание открыто после капитального ремонта. В учреждении созданы необходимые 

условия для обучения и воспитания школьников, соответствующие современным 

требованиям. При этом обновлена не только инфраструктура, но и содержание 

деятельности. В структуре предметно-развивающей среды учреждения современные 

учебные кабинеты, спортивный, актовый залы, библиотека, кабинеты, оборудованные в 

рамках реализации проектов «Точка роста», «Образовательная среда», «Ресурсный класс». 

В школе имеется 20 классов комплектов. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 



 

 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

Педагогический коллектив МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа №2» - это слаженная работающая команда опытных и начинающих педагогов. 

Среди педагогов школы - Отличник народного просвещения, 8 Почетных работников 

общего образования, 90 % имеют квалификационные категории, в том числе 40% - 

высшую, два учителя занесены в областную базу учителей-наставников, три учителя – 

победители конкурсного отбора в регионе. 

В школе ведется активная работа по созданию  доброжелательного комфортного 

пространства для всех участников образовательных отношений, направлению духовно-

нравственного и патриотического воспитания, профессионального самоопределения, 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Особая роль в работе общеобразовательного учреждения отводится гражданско-

патриотическому воспитанию школьников. Школа гордится тем, что в ней учились три 

Героя Советского Союза: Мягкий М.В., Кравцов Н.Н., Плякин И.А. 

Победа в конкурсе грантов по реализации социально-значимых проектов «Живая 

память поколений» позволила в школе создать уголок Боевой Славы по увековечиванию 

памяти выпускника, Героя Советского Союза Мягкого М.В. 

В посёлке располагаются объекты социального значения, которые являются  

значимыми социальными партнерами школы: администрация Ровеньского района, 

МБУДО «Ровеньский районный дом детского творчества», МБУК «Ровеньский ЦКР», 

МБУ «Ровеньский краеведческий музей», МКУ «ЦМИ Ровеньского района», МБУК 

«Центральная библиотека Ровеньского района», МБУДО «Детская школа искусств 

Ровеньского района», МБУДО «ДЮСШ Ровеньского района», МАУ «Спортивный клуб 

«Ровеньки», МАУ «Плавательный бассейн «Дельфин», МАУ «Ледовая арена «Олимп», 

МБУДО «Районная станция юных натуралистов». В школе функционируют юнармейский 

отряд, отряд ЮИД, волонтерский отряд «Молодой доброволец»,  кадетский класс, 

школьный музей, клуб будущих избирателей, первичное  отделение РДШ. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

-неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

-ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

-реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

-системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

-тесное сотрудничество с социальными партнерами по развитию муниципального и 

регионального краеведческого компонента, в чем помогает близкое расположение к  

объектам культуры  и достопримечательностей поселка; 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 



 

 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников - коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

-в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами 

и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, объединений по интересам, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов), дружескую  функции. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы общеобразовательного учреждения. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

1. Модуль «Урочная деятельность» 

Воспитательный потенциал урока предполагает формирование личностных 

результатов обучения: 

1. Гражданского воспитания: 

1.1. формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

1.2. развитие культуры межнационального общения; 

1.3. формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

1.4. воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

1.5. развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

1.6. конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

1.7. самоуправления, общественно значимой деятельности; 

1.8. развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

1.9. формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

1.10. разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

2. Патриотического воспитания: 
2.1. формирование российской гражданской идентичности; 

2.2. формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания; 



 

 

2.3. формирование умения ориентироваться в современных общественно - 

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку 

собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

2.4. развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

2.5. развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

1.1. развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

1.2. формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

1.3. развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

1.4. содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

1.5. оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетического воспитания: 
4.1. приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том 

числе литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

4.2. создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

4.3. воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

4.4. приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

4.5. популяризация российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

4.6. сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

5.1. формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни; 

5.2. формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

5.3. развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

6. Трудового воспитания: 

6.1. воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

6.2. формирования умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

6.3. развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; 

6.4. содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 



 

 

7. Экологического воспитания: 

7.1. развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

7.2. воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

8. Ценности научного познания: 
8.1. содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

8.2. создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

Содержание деятельности 

-установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 



 

 

2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

программ дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися ее видов: 

 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Ключевые дела 

 Проведение школьных олимпиад школьников; участие во Всероссийских, 
региональных муниципальных олимпиадах; 

 Проведение предметных декад;  организация работы НОУ; 

 Участие в  научно-практических конференциях; 

 Организация исследовательской и проектной деятельности; 

 Праздник чествования победителей и призёров Всероссийских и региональных 
конкурсов, олимпиад «Таланты Ровеньской земли». 

Название программы Участники 

Начальное общее образование 

Разговоры о важном  1-4 

Орлята России 1-2 

Азы православия 1-4 

Основы логики и алгоритмики 1-4 

Грамотный читатель. Обучение смысловому 

чтению 

1-4 

Белгородоведение 3-4 

Народные игры 1-4 

Хоровое пение 1-4 

Тропинка к своему Я 1-4 

В мире профессий 1-4 

Мы – твои друзья 2 

Основное общее образование 

Разговоры о важном  5-9 

Спортивные игры 8 



 

 

 

В школе реализуются  программы дополнительного образования детей: 

Название программы Участники 

«3D-моделирование» 8 

«Виртуальная реальность» 7 

«Квадрокоптеры» 8 

«Юный спасатель» 6 

«Шахматы» 5 

«Юнармия» 8 

«Юный актёр» 6 

«Хоровое пение» 7 

 

3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагоги (классный руководитель, наставник, 

тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном 

классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

Азы православия 5-9 

Основы программирования 5-6 

Основы программирования с использованием 

Python 

7-8 

Калейдоскоп проектов 9 

Читательская грамотность 5-6 

Финансовая грамотность 8-9 

Естественнонаучная  грамотность 7 

Наглядная геометрия 10 

Подвижные игры 6-7 

Белгородоведение 5-9 

Школа дорожной безопасности 7 

Основы семейных ценностей 9 

Быть гражданином: мои права, моя 

ответственность, мой выбор 

5-8 

Профориентация 5-9 

Основы начальной военной подготовки 6 

Юный пограничник 6 

Среднее общее образование 

Разговоры о важном  10-11 

Белгородоведение 10-11 

Азы православия 10-11 

Основы семейных ценностей 10-11 

Практикум по психологии 11 

Введение в педагогику 10 

Математическая грамотность 10 

Читательская грамотность 10 

Содержание деятельности 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 



 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе. 

Ключевые дела 

 Классные часы: 
-тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину; 

-игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; 

-проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

-здоровьесберегающие, получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 Организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося 
через направления воспитания: 

 «Я гражданин России», 

 «Я -нравственное и духовное», 

 «Я и здоровье», 

 «Я и прекрасное»; 

 «Я и безопасность», 

 «Я и труд», 

 «Я и знания», 

 «Я-эколог», 

 «Я –лидер» 

 Реализация технологии саморазвития личности Г.К. Селевко («Начало этики», 

«Самовоспитание», «Самореализация»). 

Содержание деятельности 



 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

-индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

-коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Ключевые дела 

 Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 
ориентаций «Домики» - 1-е классы; 

 «Методика изучения социализированности личности учащихся» (автор – М. И. 
Рожков).2-4 классы; 

 Диагностика личностного роста учащихся 5-11 классов (Д.В.Григорьев, 

И.В.Степанова, П.В.Степанов; 

 Методика «Социально-психологическая самоаттестация коллектива» (разработана Р. 
С. Немовым). 

 

Содержание деятельности 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками  

и обучающимися; 

-проведение педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

-привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

- работа ШМО по плану; 

- работа по циклограмме на учебный год: совещание при директоре, работа методических 

объединений педагогов, работа совета по профилактике, индивидуальные консультации; 

-организация предметных недель; 

- подготовка к предметным конкурсам и олимпиадам; 



 

 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

4. Модуль «Основные школьные дела» 

В   общеобразовательном учреждении сформирован   календарь   традиционных,   

творческих    дел, основанный    на принципах, идеях, взглядах  воспитательной системы 

школы. 

- сценические постановки. 

Содержание деятельности 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы классных советов родителей, участвующих в 

организации учебно-воспитательного процесса школы и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Ключевые дела 

 Примерная тематика классных родительских собраний с 1-11 классы; 

 План родительского лектория; 

 Организация работы клуба «Счастливая семья»; 

 Выпуск информационного стенда «Родительский калейдоскоп»; 

 Лекции для родителей; 

 Родительские тренинги; 

 Родительский дорожный патруль; 

 Родительские вечера; 

 Родительские чтения; 

 Посещение семьи ученика; 

 Переписка с родителями; 

 Практикумы для родителей; 

 Совет родителей класса; 

 Участие в общешкольном совете родителей; 

 Забота о многодетных и социально незащищенных семьях; 

 Встречи с администрацией школы. 

На внешкольном уровне: 

Спортивные мероприятия: осенний кросс на приз газеты «Ровеньская нива», 

Лыжня России, туристический слет, «Зарница», месячник оборонно-массовой работы; 

Акции: «Алая гвоздика», «Дети вместо цветов», «Бессмертный полк», «Белая 

ромашка», «Соберем ребенка в школу», «Дети - детям»; 

Праздники и мероприятия: День памяти и скорби,  День образования Ровеньского 

района, «Масленица»; церемония награждения победителей олимпиад и конкурсов, 

пасхальный фестиваль «Радость души моей», месячник «Знать, чтобы жить!». 

На уровне школы: 

Сентябрь. 



 

 

1.День знаний. 

2.Акция «Свечи Беслана», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

3. Месячник «Внимание дети!». 

Октябрь. 

1.День пожилых людей «День добра и уважения» 

2.КТД «Волшебное слово – Учитель!». 

3. Деловая игра «Выборы президента». 

Ноябрь. 

1. КТД «Прекрасной осени пора» 

2. КТД «Мама слово такое нежное». 

Декабрь. 

1. КТД «Новый год у ворот». 

Январь. 

1. «Рождественские встречи». 

Февраль. 
1. Акция милосердия «Чудо ручки – чудо штучки!». 

2. КТД «Святое дело Родине служить». 

3. Неделя «Музей и дети» 

4. Всероссийский день молодого избирателя. 

5.«Вечер встречи выпускников» 

Март. 

1.КТД «Крылья весны». 

Апрель. 

1. Экологический месячник. 

2. КТД «Этот загадочный мир космоса» 

Май. 

1. КТД «Великая Победа!». 

2. Праздник «Последний звонок». 

Июнь. 

1.Выпускной вечер «Мы поздравляем вас, выпускники!». 

2. Пушкинский день в России. 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  



 

 

 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии, походы помогают учащемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Для реализации модуля «Внешкольные дела» мы выбрали технологию 

общешкольного проекта, который назвали «Экскурсионное бюро». Экскурсионная 

деятельность в школе осуществляется по девяти направлениям: 

«Культурно-эстетическое наследие», «Летопись родного края», «Военная история 

Белгородчины», «Земляки»,  «Родословие», «Школьный музей», «Природное наследие», 

«Мир профессий и ремёсел», «Спортивно-развлекательные экскурсии». 

1.Культурно - эстетическое наследие 

(Изучение культурного наследия Белгородской области и России) 

Содержание Тематика 

- Экскурсии в Ровеньский краеведческий музей (в 

т.ч. виртуальные) 

-«История крестьянского быта»; 

-«О прошлом память возвращая…» 

- «Колокола России»; 

-«Здесь живет твоя история»; 

-«Мифология жилища»; 

- «Музейная азбука»; 

-«Как жили люди в древности»; 

-«Картины знаменитых 

художников»; 

- «Музыкальные лектории» и т.д.; 

 

- Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в  Белгородский 

государственный музей народной культуры 

- Виртуальные экскурсии в известные музеи мира 

- Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в Белгородский 

государственный историко-краеведческий музей 

- Экскурсии в литературные и художественные 

музеи Белгородской области (в т.ч. виртуальные) 

- Экскурсии в Белгородский государственный 

академический театр им. М.С. Щепкина 

-Экскурсия в Белгородскую государственную 

филармонию 

- Экскурсии по городам России 

- Экскурсия в школьный краеведческий музей 

2.Летопись родного края. (Изучение истории Белгородчины от древних времен до 

настоящего времени) 

- Экскурсии в Ровеньский краеведческий музей (в 

т.ч. виртуальные) 

-«Геральдическая символика 

Белгородской области»; 

-«Археологическое прошлое нашего 

края»; 

-«История Белгородского 

казачества»; 

- «Их именами названы улицы 

посёлка Ровеньки»; 

- Обзорные экскурсии по Белгороду; 

- «Моя малая родина – поселок 

Ровеньки» и др. 

-Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в Белгородский 

государственный историко-краеведческий музей 

-Экскурсии по достопримечательностям 

Белгородской области» 

-Экскурсии по достопримечательностям 

Ровеньского  района 

-Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в  Белгородский 

государственный музей народной культуры 

- Экскурсия в школьный краеведческий музей 

3.Военная история Белгородчины. 

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 
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(Изучение военной истории на местном материала) 

- Экскурсии в Ровеньский краеведческий музей (в 

т.ч. виртуальные) 

-«Белгород, опаленный войной»; 

-«Великие битвы ВОВ»; 

-«Женские судьбы на войне»; 

-«Третье ратное поле»; 

-«Курская битва»; 

- «Наша Память и признательность 

односельчанам, погибшим 

в годы Великой Отечественной 

войны1941 – 1945 г.г.» и др. 

- Экскурсия  (в т.ч. виртуальная) в музей-диораму 

«Курская битва. Белгородское направление» 

-Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в Белгородский 

государственный историко-краеведческий музей 

-Экскурсия в музей «Третье Ратное 

Поле России» Прохоровка.) 

- Экскурсия в школьный краеведческий музей 

4.Земляки. 

(Наши замечательные земляки и их вклад в историю развития Белгородчины) 

-Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в Белгородский 

государственный историко-краеведческий музей 

-«Герои России – Белгородцы»; 

-«Знаменитый архитектор В.Г. 

Шухов»; 

-«Наши замечательные земляки»; 

-«Святой, прославивший Белгород в 

веках»; и др. 

 

-Виртуальная экскурсия по музею им. В.Г.Шухова 

(Грайворон) 

- Экскурсии в Ровеньский краеведческий музей (в 

т.ч. виртуальные) 

- Экскурсия в музей М.С.Щепкина 

- Экскурсия в школьный краеведческий музей 

5.Родословие. 

(История семьи в истории страны и малой родины) 

- Экскурсии в Ровеньский краеведческий музей (в 

т.ч. виртуальные) 

-«Кто в доме хозяин. Семейное 

обустройство»; 

-«Семья в народной культуре»; 

-«Виртуальный обзор семейных 

историй из поисковых работ 

учащихся школы» 

- Экскурсия в школьный краеведческий музей 

6. Природное наследие. 

(Изучение и охраняя природного наследия) 

- Экскурсии в Ровеньский краеведческий музей 

(в т.ч. виртуальные) 

-«Растения, которые кормят»; 

-«Заповедная дубрава»; 

-«Природа Белгородского края»; 

«Многообразие видов растений 

края»; 

-«Многообразие видов животных 

Белгородской области»; 

-«Редкие и исчезающие виды 

растений и животных» и др. 

 

-Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в  Белгородский 

государственный музей народной культуры 

-Экскурсия в Белгородский аграрный 

университет 

-Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в Белгородский 

государственный историко-краеведческий музей 

7.«Мир профессий и ремёсел» 

(Знакомство с различными видами трудовой деятельности, различными условиями труда, 

формирование представления о главных отраслях народного хозяйства, подготовка 

учащихся к обдуманному выбору профессии и соответствующего учебного заведения для 

продолжения образования) 

-Экскурсии в учебные заведения Белгородской 

области 

-«Дни открытых дверей в учебных 

заведениях п. Ровеньки и 

Белгородской области»; - Экскурсии на предприятия Ровеньского района 
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-Экскурсии в «Мастерславль» - Мужские ремёсла; 

-Кузнец – всем ремеслам отец; 

-Женские ремесла; 

-«Лаборатория профессий 

будущего»; 

«Посещение мастерских 

«Мастерславля» 

-Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в  Белгородский 

государственный музей народной культуры 

8. Школьный музей 

(Совершенствование деятельности школьных музеев, повышение их роли в образовании и 

воспитании детей) 

-Экскурсии в школьный краеведческий музей  

-Виртуальные экскурсии по школьным военно-

историческим музеям Белгородской области 

-Виртуальные экскурсии по школьным 

историческим музеям Белгородской области 

-Виртуальные экскурсии по школьным музеям 

истории объекта (истории школы) Белгородской 

области 

-Виртуальные экскурсии по школьным 

комплексным музеям Белгородской области 

-Виртуальные экскурсии по школьным 

краеведческим музеям Белгородской области 

-Виртуальные экскурсии по школьным 

монографическим музеям Белгородской области 

-Виртуальные экскурсии по школьным 

этнографическим музеям Белгородской области 

9. «Спортивно-развлекательные экскурсии» 

(организация досуга обучающихся и родителей) 

-Посещение ледовой арены «Олимп» -Катание на коньках; 

- Просмотр тематических фильмов; 

-Участие в календарных праздниках: 

Рождество, масленица, проводы 

русской зимы; 

-Квесты; 

-Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием; 

Туристический слет и др. 

-Посещение кинотеатра. 

- Посещение бассейна 

- Выездные календарно-тематические 

мероприятия 

 

6. Модуль «Организация предметно - пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая  среда МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа №2», при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 

Содержание деятельности Ключевые дела 

-Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

-Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы), 
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т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия 

-Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием, 

-Мотивационные плакаты, 

-Уголок безопасности; 

-Интерактивные зоны 

-Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах  

с интересными людьми и т.п.) 

-Конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, 

-Выставка фоторабот обучающихся, 

- Стендовая презентация, 

-Подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

-Отличники учебы, 

-Правовой уголок, 

-Информационные стенды «Для вас,  

родители», «Отличники физической 

подготовки», «Сдаем ГТО» и др. 

 

-Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

- Благоустройство «Школа - наш общий 

дом; 

-Акции «Аллея памяти» и др. 

-Создание и поддержание в рабочем 

состоянии в рекреациях школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые 

желающие обучающиеся, родители и 

педагогические работники могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие 

-Кроссбукинг «Круговорот» 

 

-Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся своих классов, 

позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими 

обучающимися; 

 

-Оформление классных уголков; 

 

-Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) 

-Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам; 

-Оформление календарных листов (Вечер 

встречи выпускников), 

-Оформление школы к 

традиционным мероприятиям 



 

 

7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Содержание деятельности 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Управляющий совет, участвующий в управлении общеобразовательного учреждения и 
решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся; 

 родительские форумы при школьной интернет-странице, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогических работников и родителей. 

Ключевые дела 

 Заседания Управляющего совета; 

 Общешкольные родительские собрания; 

 Родительский дорожный патруль; 

 Родительский лекторий; 

 Выпуск информационного стенда «Родительский калейдоскоп»; 

 Индивидуальные консультации «Спрашиваем-отвечаем»; 

 Проведение рейдов; 

 Общешкольный совет родителей; 

 Обследование жилищно-бытовых условий; 

 Родительские тренинги; 

 «Реализация программы «Заботливые родители – здоровые и счастливые дети»; 

 Дни открытых дверей; 



 

 

 

8. Модуль «Самоуправление» 

Особая роль принадлежит детскому самоуправлению, дающему возможность 

ориентировать самих себя, свои силы, на анализ своих возможностей, в конечном итоге, 

на самосовершенствование. 

Цель ученического самоуправления: формирование личности школьника на 

основе  пяти «само»: самоорганизация, самостоятельность, самовоспитание, самоанализ, 

самоопределение. 

Задачами деятельности ученического самоуправления являются: 

-  развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков 

коллективной деятельности; 

-  представление интересов учащихся в управляющей системе школы; 

- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни; 

- создание условий для воспитания школьников в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и гражданской активности. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 Забота о многодетных и социально незащищенных семьях; 

 Служба медиации; 

 Профилактическая работа с родителями. 

На уровне школы: 

Модель ученического самоуправления представлена школьной республикой 

«Звёздная», структурными элементами которой являются: конференция учащихся, 

Президент школьной республики, Правительство школьной республики и Совет старост. 

Высшим органом  ученического самоуправления является конференция, которая 

созывается 2 раза в  год. 

Деятельность Президента школьной республики «Звёздная»  регламентирована 

Положением о Президенте школьной республики. 

Совет учащихся  представлен в общеобразовательном учреждении Правительством 

школьной республики «Звёздная». 

Основными функциями Правительства школьной республики «Содружество» являются: 

 планирование своей деятельности; 

 обеспечение участия учащихся в управлении школы; 

 представление и защита прав и интересов учащихся; 

 предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы учащихся и применении к учащимся мер 

дисциплинарного взыскания. 

В состав Правительства школьной республики «Звёздная» входят по одному 

представителю от учащихся 5–11-х классов, выбираемых тайным голосованием в начале 

учебного года. Срок полномочий избранных представителей истекает ровно через один 

календарный год со дня проведения выборов. 

Члены Правительства школьной республики входят в  комитеты,  отвечающие за работу 

различных направлений: комитет «Учеба и дисциплина», комитет «Патриот», комитет 

«Культура и досуг», комитет «Экология», комитет «Милосердие», комитет «Спорт и 

здоровье», комитет «Труд», комитет «Пресс-центр». 

В состав комитетов входят учащиеся 5-11 классов, отвечающие за работу данного 

направления в классных коллективах. 

Каждый комитет возглавляет председатель, избираемый на заседании 

Правительства школьной республики, из числа его членов. 

Каждый комитет в Правительстве школьной республики отвечает за определенное 

направление деятельности. 



 

 

№ 

п/п 

Комитеты Направления деятельности 

1. Комитет 

«Учеба и дисциплина» 

Сбор информации. 

Участие в организации предметных недель. 

Проведение рейдов по контролю за посещаемостью. 

Проведение рейдов по контролю наличия и состояния 

учебных принадлежностей. 

Участие учащихся классов в предметных олимпиадах и 

конкурсах. 

Содействие организации групп взаимопомощи в классных 

коллективах. 

 Координация деятельности комитетов «Учеба и 

дисциплина» в классных коллективах. 

Проведение совместных мероприятий с библиотекой. 

Рейды «Будильник», «Школьная форма». 

Участие в совете профилактики. 

2. Комитет 

«Патриот» 

Организует работу краеведческого музея школы, собирает 

краеведческий материал. 

Организует встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, участниками боевых действий, военнослужащими. 

Проводит военно-спортивные игры на местности. 

Принимает участие в организации и проведении 

фольклорных праздников. 

3. Комитет 

«Культура и досуг» 

 Организация досуговой деятельности, содержательного 

общения. 

Организует оформление праздников, конкурсов, вечеров. 

Координация деятельности комитетов 

«Культура и досуг» в классных коллективах. 

Взаимодействие с учреждениями культуры района. 

Организация акций, кампаний, направленных на повышение 

общей культуры учащихся. 

Организация участия школьников в творческих конкурсах, 

агитбригадах, театральных постановках. 

4. Комитет 

«Экология» 

Организует рейды чистоты. 

Содействует озеленению классных и общешкольных 

помещений. 

Организует и проводит экологические субботники. 

Участвует в благоустройстве пришкольной территории. 

5. Комитет 

«Милосердие» 

Организует помощь ветеранам войны и труда, престарелым 

людям. 

Участвует в организации и проведении Ярмарки 

милосердия. 

Сотрудничает с обществом «Красный Крест». 

Организация шефской работы с младшими школьниками. 

6. Комитет 

«Спорт и здоровье» 

Организует и проводит спортивные мероприятия, 

спартакиады здоровья, спортивные праздники, походы, дни 

здоровья. 

Организует проведение ежедневной утренней зарядки и 

подвижных перемен. 

Ведет пропаганду здорового образа жизни. 

Координирует работу комитетов «Спорт и здоровье» в 



 

 

классных коллективах. 

Организует проведения встреч со специалистами медицины. 

7. Комитет 

«Пресс-центр» 

Формирование имиджа школы. 

Организация выпуска (ежемесячно) школьной газеты «Ай, 

да мы!». 

Организация и проведение конкурсов газет, плакатов, 

рисунков. 

Подготовка и размещение статей учащихся в газете. 

Организация и проведение смотра – конкурса классных 

уголков. 

Подготовка и размещение объявлений на информационном 

стенде. 

Подборка материалов для ведения книги-летописи школы. 

Участие в обсуждении вопросов оформления школы. 

Видео, фотосъёмка. 

Анкетирование, тестирование. 

Сотрудничество с редакцией районной газеты «Ровеньская 

нива». 

8. Комитет 

«Труд» 

Организует и систематически проводит акции и трудовые 

десанты, субботники  по поддержанию чистоты в классах, на 

пришкольной территории. 

Организует дежурство по школе. 

Организует встречи с людьми разных профессий. 

Организует конкурс на самый уютный класс. 

Контроль за организацией дежурства в классах. 

Организация летнего трудового лагеря (работа на 

пришкольном участке) 

По мере необходимости в школе могут создаваться также и временные органы 

самоуправления: Совет дела - создается при проведении каких-либо дел, отвечает за их 

материально-техническое обеспечение, разрабатывает задания, подводит итоги. 

На уровне классов: 

Высшим органом классного коллектива является собрание, на котором присутствуют все 

члены коллектива. Общее собрание класса выбирает командира класса (старосту). 

Командир (староста)  руководит  делами класса, организует класс, информирует, 

представляет его интересы в других органах самоуправления, осуществляет контроль за 

дисциплиной и посещаемостью. 

Классное собрание: 

 Определяет программу деятельности своего коллектива и его морально-этической 
основы (заповеди, законы, правила и др.); 

 Устанавливает и избирает органы самоуправления, определяет их структуры и  
функциональные обязанности; 

 Избирает исполнительные органы самоуправления  (совет учащихся); 

 Устанавливает конкретные задачи деятельности классного коллектива на 
определенный срок и принимает конкретные программы работы; 

 Делегирует своих представителей в общественные органы самоуправления, отзывает 
их при необходимости; 

 Заслушивает отчет Совета класса о проделанной работе, подводит итоги  работы. 

 Решения принимает голосованием. Решение считается принятым, если за него 
проголосовали половина плюс один или более учеников. 

 Проводится не реже 1 раза в учебную четверть и по мере необходимости. 
Решения классного собрания являются обязательными для всех 



 

 

 

9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Содержание деятельности Ключевые дела 

1.Раздел «Дорожная безопасность» -Реализация программы внеурочной 

деятельности «Школа дорожной 

безопасности» 

 

(для обучающихся 5-7 классов); 

- Месячник по предупреждению ДДТТ 

«Внимание  - дети!»; 

- Внеклассное мероприятие «День зелёного 

огонька»; 

-Смотр-конкурс детского рисунка 

«Светофор»; 

-Выставка книг «Будь умным пешеходом»; 

- Оформление уголков ПДД; 

Оформление маршрутных листов «Дом-

Школа-Дом»; 

- Организация работы отряда ЮИД; 

- Игра-соревнование  «Безопасное колесо» 

 

2.Раздел «Основы безопасности 

личности, общества и государства» 

-«Неделя безопасности»; 

- Проведение тематических занятий 

обучающихся и должны фиксироваться в протоколах классных собраний. 

Совет класса: 

 Исполняет решения, принятые собранием, распределяет поручения между членами 
коллектива; 

 Обеспечивает коллективное планирование работы и выполнение плана; 

 Систематически анализирует текущую работу членов коллектива; 

 Обсуждает оперативные дела; 

 Формирует временные  исполнительные органы самоуправления; 

 Оценивает поступки членов коллектива; 

 Награждает отличившихся ребят; 

 Заседания проводятся 1 раз в месяц и по мере необходимости. 

 Проект «Дай руку мне, вожатый» по наставничеству старших школьников над 

младшими ребятами. Каждый классный коллектив 5-11 классов являются 

наставниками обучающихся 1-5 классов. Все мероприятия из плана воспитательной 

работы школы, в том числе 

в рамках РДШ, реализуются через этот проект, где главным механизмом является принцип 

«равный обучает равного», от детей старшеклассников - детям младших классов. 

На индивидуальном уровне: 

Каждый ученик школы имеет право избирать и быть избранным в органы ученического 

самоуправления с учетом личного желания и рекомендации классного коллектива, а также 

проявлять инициативу при проведении любого дела, как школьного, так и классного: 

Каждый обучающийся может быть вовлечен в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

Реализация регионального проекта «Создание системы наставничества и шефства для 

обучающихся образовательных организаций «Дети–наставники»: 

-поддержка детей, показывающих низкие образовательные результаты; 

-поддержка одаренных и высокомотивированных детей; 

- раскрытие личностного, творческого потенциала каждого обучающегося. 



 

 

- Основы комплексной безопасности. 

- Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций. 

- Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

«Антитеррор»; 

-Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; 

- День гражданской обороны; 

-Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет; 

-Классные часы, лекции, открытые уроки, 

беседы на тему деструктивного воздействия 

международных и иностранных 

неправительственных некоммерческих 

организаций из недружественных к 

Российской Федерации государств. 

3.Раздел «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» 

-День здоровья; 

- Месячник «Знать, чтобы жить!»; 

- Семейная спартакиада 

«Здоровый образ жизни - дело семейное»; 

- Акция «СПИД – знать, чтобы жить»; 

- Диалог с медицинскими работниками 

«Здоровым быть здорово»; 

- Оформление уголка здоровья «Будь 

здоров!»; 

-Участие в спортивных конкурсах и 

соревнованиях 

 

10. Модуль «Социальное партнёрство» 

В посёлке располагаются объекты социального значения, которые являются  

значимыми социальными партнерами школы: администрация Ровеньского района, 

МБУДО «Ровеньский районный дом детского творчества», МБУК «Ровеньский ЦКР», 

МБУ «Ровеньский краеведческий музей», МКУ «ЦМИ Ровеньского района», МБУК 

«Центральная библиотека Ровеньского района», МБУДО «Детская школа искусств 

Ровеньского района», МБУДО «ДЮСШ Ровеньского района», МАУ «Спортивный клуб 

«Ровеньки», МАУ «Плавательный бассейн «Дельфин», МАУ «Ледовая арена «Олимп», 

МБУДО «Районная станция юных натуралистов». В школе функционируют юнармейский 

отряд, отряд юного инспектора движения, волонтерский отряд «Молодой доброволец», 

 кадетский класс, школьный музей, клуб будущих избирателей, РДШ. 

 Представители организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, участвуют в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия, в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности). 

11. Модуль «Профориентация» 

Профориентационная работа в общеобразовательном учреждении организована 

следующим образом: 

№ Этап Возраст Цели и задачи 

1. Пропедевтический Младший 

школьный 

возраст 

(1-4 класс) 

Формирование добросовестного 

отношения к труду, помощь в осознании 

его роли в жизни человека и общества, 

развитие интереса к профессии родителей 

и ближайшего производственного 

окружения, обучение детей пользованию 



 

 

всеми каналами восприятия окружающего 

мира. 

2. Поисково-зондирующий Младший 

подростковый 

возраст 

(5-7 класс) 

Формирование у подростков 

профнаправленности, осознание своих 

интересов, способностей, общественных 

ценностей, связанных с выбором 

профессии и выбором своего места в 

обществе. 

3. Развитие 

профессионального 

самосознания, 

личностного смысла 

выбора профессии 

Старший 

подросток 

(8-9 класс) 

Формирование умения соотносить 

общественные цели выбора профессии и 

свои представления о ценностях, 

устремления, реальные возможности. 

4. Уточнение социально-

профессионального 

статуса 

Юношеский 

возраст 

(10-11 класс) 

Осуществление профориентационной 

деятельности на базе изучения предметов 

Содержание деятельности 

 Познавательные беседы, классные часы (в том числе с приглашением родителей 

разных профессий); 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали; 

 Игровая деятельность; 

 Социальное творчество (социально –преобразующая добровольческая деятельность); 

 Проектная и поисково-исследовательская  деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность: экскурсии, путешествия, походы; 

 Трудовая деятельность; 

 Психологические тренинги; 

 Внеурочная деятельность и дополнительное образование; 

 Родительские собрания; 

 Организация профориентационных смен; 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий; 

Консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

 

Ключевые дела 

 Беседы, классные часы: «Труд в жизни людей», «Важные профессиональные 

качества», «Труд школьника», «Труд и творчество», «Твое отношение к труду», «Трудовая 

дисциплина», «Верить в успех», «Школьная форма как элемент трудовой дисциплины 

школьника», «Трудовое право и подросток», «Беседы по самоопределению» и др. 

 Досуговые мероприятия: праздники – «Герои нашего края»,  «Праздник урожая», 
«Хлеб всему голова»; викторины: «Делу время», «Трудиться – не лениться» и др. 

 Конкурсы: «Все профессии нужны, все профессии важны», «Школьные ярмарки», 
«Сувениры мастерской Деда Мороза»,  «Ярмарка детских объединений» и др. 

 Сюжетно-ролевые игры: «Я учитель», «Я библиотекарь», «Я доктор» и др., игровые 
ситуации «Обслуживаю себя и помогаю другим», «Планирую и выполняю порученную 

работу», «День самоуправления» и др. 

 Субботники,  трудовой десант «Продлим жизнь книге!», сбор макулатуры, шефская 



 

 

помощь ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам поселка Ровеньки. 

Проекты: «Кем я хочу стать?», «Научи себя учиться», «Мотивы труда и трудовой 

деятельности», «Требования работодателя к молодым специалистам» и др., участие в работе 

всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» ( https :// proektoria . online 

/), ( https :// navigatum . ru /),участие в работе Всероссийского профориентационного 

проекта, «Билет в Будущее» (http://bilet-help.worldskills.ru/),  созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков. 

 Выставки народно-прикладного творчества, экскурсии на предприятия, в 
общественные места с целью знакомства с различными видами труда и производства; Дни 

открытых дверей в вузах. 

 Генеральная уборка классных помещений,  реализация программы благоустройства 

школьной территории «Школа – наш общий дом»,   организация дежурства по школе и 

столовой,  выполнение в классе общественных поручений,  летняя трудовая практика,   

трудоустройство школьников. 

 Тренинги самопознания и саморазвития: «Учимся рационально использовать время, 
информацию, и материальные ресурсы»,  «Начатое дело доводим до конца», 

«Сознательный выбор профессии»,  организация тестирования и анкетирования: 

«Выявление профессиональной направленности», «Проблемы учащихся по 

профессиональному самоопределению». 

 Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 
«Виртуальная реальность», «Квадрокоптеры», «3D- моделирование». 

Родительские собрания: «Воспитания трудолюбия в семье», «Воспитание сознательной 

дисциплины», «Помощь детям в выборе профессии», «Анализ рынка труда и 

востребованности  профессий», «Профессии 21века». 

 ( http :// metodkabinet . ru /, ориентир.рф/ https :// proektoria . online / news / projectnews 
/ prodolzhenie _ cikla _ vse rossijskih _ otkrytyh _ urokov / и др.), прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования ( https :// proforientator . ru / tests /; https :// 

postupi . online / и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/). 

 

 

12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе учреждения детское общественное движение «Мы – 

Белгородцы!» – это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МБОУ 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2», созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других; 

-договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

http://bilet-help.worldskills.ru/


 

 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, обучающимися,  

не являющимися членами данного объединения; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел; 

-лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время  

на базе загородного лагеря; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения  

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

-организация участия членов детского общественного объединения «Мы – 

Белгородцы!» в реализации практик Общественно - государственной детско -юношеской 

организации «Российское движение школьников», плана мероприятий Белгородского 

регионального отделения РДШ. 

Направления деятельности общественное движение «Мы – Белгородцы!» РДШ: 

– «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация профессий, 

популяризация здорового образа жизни среди школьников); 

– «Гражданская активность» (культурное, социальное, событийное волонтерство, 

архивно-поисковая работа, изучение истории и краеведения, в рамках данного 

направления также активно развивается движение юных экологов); 

– «Информационно-медийное направление» (освещение деятельности РДШ через 

школьные медиа-центры). 

– «Военно-патриотическое направление» (военно-патриотические клубы, созданные 

на базе образовательных организаций, и сопровождение уже существующих из 

числа отрядов юнармейцев, спасателей, казаков, пограничников, друзей полиции 

и инспекторов дорожного движения). 

Обучающиеся школы участвуют в деятельности и других всероссийских 

общественных объединений. В школе выросло число юнармейцев – членов 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Цели 

движения: 

1) участие в реализации государственной молодежной политики Российской 

Федерации; 

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

4) сохранение и приумножение патриотических традиций; 



 

 

5) формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. 

 

13. Модуль «Школьные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 Издание школьной газеты «Ай, да мы!», на страницах которой размещаются 

интересные материалы о жизни учащихся с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; освещаются наиболее важные и заметные события школы за 

прошедший период; 

 Школьная интернет-группа в ВК,  интернет-сайт общеобразовательного 
учреждения – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, созданные с целью 

освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе в целом, информационного продвижения ценностей школы  и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

14. Модуль «Ценность жизни» 

Содержание деятельности Ключевые дела 

-формирование у обучающихся 

позитивных жизненных целей и 

приоритетов, ответственного отношения к 

собственной жизни, к саморазвитию и 

творчеству, умению осознанно выбирать 

важнейшие жизненные ценности; 

-воспитание уважительного 

отношения к жизненным ценностям через  

принципы нравственности и морали; 

-создание  условий для 

осознания детьми и подростками 

жизненных  ценностей и формирование 

ответственного отношения к ним; 

-обучение навыкам планирования 

позитивного образа своего будущего; 

-развитие умений оберегать и ценить 

свою жизнь и жизнь других людей. 

 

-Занятия внеурочной деятельности 

духовно - нравственного и социального 

направлений («Азы православия», 

«Зернышки», «Основы семейных 

ценностей», «Семейные ценности», 

«Культура общения – поступки и формы 

общения»); 

-Оформление учебных кабинетов 

информационными листовками 

«Экстренная психологическая помощь, 

телефоны доверия». 

-Организация и проведение классных часов, 

часов общения по формированию среди 

обучающихся таких понятий как «ценность 

человеческой жизни», «цель и смысл 

жизни»,  «Наша жизнь есть то, что мы 

думаем о ней»; «Трудности подросткового 

возраста. Как с ними справиться?», 

«Искусство жить достойно», «На что 

потратить жизнь»; 

-Акция  «Подари  улыбку – получи 

поддержку!»  с целью формирования 

позитивного отношения к жизни и 

получения помощи несовершеннолетними  

в трудных жизненных ситуациях; 

-Час общения по адаптации и 

формированию благоприятного 

микроклимата в классных коллективах 

«Дружба и взаимовыручка» (5-9 классы); 

-Час общения по адаптации и 

формированию благоприятного 

микроклимата в классных коллективах 



 

 

«Вместе весело шагать!» (1-4 классы); 

- Цикл классных часов «Жизнь как 

ценность» (ежемесячно) 

1-4 классы: 

Формы проведения мероприятий – урок-

путешествие, урок-викторина, урок- 

соревнование, урок-игра, беседа по теме 

«Жизнь прекрасна во всех проявлениях»; 

викторина «Я и моя жизнь»; конкурсы 

рисунков и плакатов «Жить здорово!», 

«Как хорошо жить!», «Береги жизнь!», 

тематические экскурсии, просмотр 

анимационных фильмов, чтение притч, 

сказок. 

5-9 классы: 

Формы проведения: беседа с элементами 

обсуждения, проблемными вопросами, 

диалогом в группах. Обучающимся 

предлагается поразмышлять на тему 

жизни, как ценности, через обсуждение 

следующих вопросов: 

«Что такое жизнь?», 

«Как и чем мы наполняем свою 

жизнь?», 

«В чем состоит ценность жизни, из 

чего она складывается?», 

«Что надо делать, чтобы жить 

счастливо?», 

«Как сделать счастливыми 

окружающих тебя людей?». 

Итогом образовательного события могут 

стать выводы, сделанные детьми, о 

жизненных ценностях, а также 

сформированное ответственное 

отношение к своей жизни и жизни других 

людей. 

10-11 классы: 

Формы проведения -дискуссионный, 

диалог,  урок-пресс-конференция; урок-

дискуссия; урок-дебаты; диспут, круглый 

стол, просмотр видео фильма, тренинг, 

мини-проект или коллаж «Мое жизненное 

кредо», «Ценить каждое мгновение 

жизни», «Уважение ценностей 

человечества». 

- Индивидуальные консультации по 

результатам психодиагностических 

мероприятий, по вопросам межличностных 

взаимоотношений в семьях и в классных 

коллективах; 

-Занятие с элементами тренинга по 



 

 

развитию навыков рефлексии и 

саморегуляции, обучение эффективным 

способам реагирования в кризисных 

ситуациях; 

- Цикл доверительных бесед: 

«Как    прекрасен этот мир» , «Миссия – 

жить!», «Жестокое обращение - что это?», 

«Золотые правила общения в классном 

коллективе», «Твой выбор – твоя жизнь!», 

Буллинг или жестокое обращение 

сверстников по отношению друг к другу», 

Я люблю жизнь!» , «В чем ценность 

жизни»,  «Просто жить….», «Мы выбираем 

жизнь», «Жизнь замечательных людей», 

«Давайте говорить друг другу 

комплименты», «Семья в моей жизни»; 

-Видеосессия «Жить – это здорово!»; 

- Конкурс рисунков и плакатов «Любовь и 

счастье вокруг нас» 

- День позитивных эмоций. 

- Эстафета мнений «В чем ценность 

человеческой жизни»; 

-Видеосъемка пожеланий «Я желаю…» 

-Флешмоб «Я люблю тебя, жизнь!» 

-Философский стол «На что потратить 

жизнь»; 

- Киноуроки с последующим обсуждением; 

- Круглый стол «Счастье материнства»; 

- Проведение уроков нравственности по 

половому воспитанию обучающихся 

«Школа 

здоровья. Репродуктивное здоровье 

девушки и 

юноши»; 

- Проведение классных часов, 

направленных на информирование 

подростков об институте семьи и брака, 

профилактику раннего 

вступления в половую связь: 

- «Женское здоровье», «Твое будущее в 

твоих руках», «Что нужно знать 

подросткам о ранней беременности», 

«Общая и специфическая 

гигиена» 

 

15. Модуль «Мы – твои друзья» 

Содержание деятельности Ключевые дела 

-формирование у обучающихся 

гуманного отношения к животным, 

позитивных жизненных целей и 

приоритетов, ответственного отношения к 

-Занятия внеурочной деятельности 

социального направления («Жизнь 

животных»); 

-Организация и проведение классных часов, 



 

 

животному миру; 

-создание  условий для 

осознания детьми и подростками 

жизненных  ценностей и формирование 

ответственного отношения к животным; 

-развивитие умений оберегать и 

ценить животных. 

часов общения по формированию среди 

обучающихся таких понятий как «Гуманное 

отношение к животным», «Друзья наши 

меньшие»,  «Доброта не знает границ»; 

-Акция  «Протяни руку лапам!»  с целью 

формирования гуманного  отношения к 

животным 

- Цикл классных часов «С любовью к 

животным» (ежемесячно) 

1-4 классы: 

Формы проведения мероприятий – 

урок-путешествие, урок-викторина, 

урок- соревнование, урок-игра, 

беседа по теме «Откуда берутся 

бездомные животные»; конкурсы 

рисунков и плакатов «Домашние 

питомцы», тематические экскурсии, 

просмотр фильмов по 

формированию гуманного 

отношения к животным. 

5-9 классы: 

Формы проведения: беседа с 

элементами обсуждения, 

проблемными вопросами, диалогом 

в группах. Обучающимся 

предлагается обсудить  тему  

гуманного отношения к животным: 

«Гуманному отношению к 

животным посвящается», 

«Наши друзья - животные», 

«Человек - звучит гордо», «Животные в 

моей семье». 

Итогом образовательного события 

могут стать сформированное 

ответственное гуманное отношение 

к животным. 

10-11 классы: 

Формы проведения: дискуссионный, 

диалог,  урок-пресс-конференция; 

урок-дискуссия; урок-дебаты; 

диспут, круглый стол, просмотр 

видео фильма, тренинг 

- Цикл бесед: 

«Ответственность за жестокое обращение с 

животными», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»; 

- Конкурс рисунков и плакатов «Любовь и 

счастье вокруг нас» 

-Философский стол «На что потратить 

жизнь»; 

- Кинокуроки с последующим 



 

 

обсуждением.  Урок нравственности «Быть 

человеком». Конкурс рисунков, сочинений 

«Доброта не знает границ» 

 

16. Модуль «Профилактика негативных проявлений среди детей и 

подростков. Правовое просвещение» 

Содержание деятельности Ключевые дела 

- формирование  и развитие у 

обучающихся правовых знаний и 

правовой культуры школьников, 

законопослушного поведения и 

гражданской ответственности; 

- развитие правового самопознания;   

- профилактика  безнадзорности, 

правонарушений и преступлений 

школьников, воспитание основ 

безопасности;  

- профилактика негативных 

проявлений среди детей и 

подростков.  

1-4 классы:  

- Организация выставки литературы 

«Жизнь стоит того, чтобы жить!». 

-  Социально-психологические тренинги: 

– «Жизнь без правонарушений». 

- Игровой практикум «Нарушение 

закона и как уберечь себя от 

вовлечения в преступление». 

Единый урок гражданственности 

«Конституция РФ – основной закон 

нашей жизни». 

- Цикл классных часов: «Учимся 

быть ответственными», «Добрым 

жить на свете веселее», «Что такое 

закон. Зачем нужно его соблюдать», 

«Что такое правонарушение». 

 

5-9 классы: 

- Социально-психологические тренинги: 

«Жизнь без правонарушений»; «Давайте 

жить без наказаний»; «Виды 

ответственности»; «Преступление и 

наказание»; «Закон на страже твоих прав»; 

«Правовая оценка современных 

неформальных молодежных движений». 

- Организация выставки литературы 

«Остановись и подумай». 

- Единый урок гражданственности 

«Конституция РФ – основной закон 

нашей жизни». 

- Цикл классных часов: 

«Правонарушения, формы правовой 

ответственности», «Чтобы не 

случилось беды», «Мои права и 

обязанности». 

 

10-11 классы:  

- Социально-психологические тренинги: 

 «Правовая оценка современных 

неформальных молодежных движений»; 

«Как формируется зависимость от 

никотина»; «Учусь сопротивляться 

давлению»; «ПРО жизнь (Правила 

Расстановки Ориентиров на жизненном 



 

 

пути)». 

- Организация выставки литературы 

«В лабиринтах права». 

- Школьные дебаты «Молодежный 

экстремизм: формы проявления, 

профилактика»; «Нетрадиционные 

религиозные объединения. Чем они 

опасны». 

- Единый урок гражданственности 

«Конституция РФ – основной закон нашей 

жизни». 

- Научно-практическая конференция «Об 

ответственности подростков за участие в 

деятельности неформальных объединений 

экстремистской направленности». 

- Цикл классных часов: «Взрослая жизнь – 

взрослая ответственность», «Хулиганство.  

Вандализм. Массовые беспорядки», «Моя 

ответственность перед  законом». 

 

 

17. Модуль «Отдых и оздоровление детей» 

Содержание деятельности Ключевые дела 

Создание условий для 

организованного отдыха детей, 

укрепления здоровья, развития 

креативных способностей и 

организации досуга учащихся во 

время летних каникул через 

включение детей в творческую 

деятельность. 

 

- Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Планета Детства». 

- Организация работы лагеря труда и 

отдыха с дневным пребыванием. 

- Участие в мероприятиях в рамках 

проекта «Белгородское лето». 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Кадровое обеспечение 

Воспитательную работу в МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа 

№2» курирует заместитель директор, который организует работу по планированию, 

организации, реализации и обеспечению воспитательной деятельности на различных 

уровнях (школа, межведомственное взаимодействие), по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников в сфере воспитания, психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, привлечению специалистов других 

организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и др.). 

Воспитательную функцию осуществляют классные руководители, назначенные 

приказом директора по школе, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

библиотекарь, учитель-логопед, старший вожатый, советник по воспитанию. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Локальные акты МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2»: 

-   Приказ  «Об утверждении «Рабочей программы воспитания» 

- Должностные инструкции: классного руководителя, старшего вожатого, педагога-

психолога, учителя. 

-  Дополнительное соглашение по классному руководству. 

-  Национальный  проект «Образование» 



 

 

- Стратегия развития и воспитания на 2021-2025 учебный год 

-  Закон об Образование  в РФ №273 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

В МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» созданы особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп, одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

В МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» осуществляют 

деятельность следующие службы: 

- Психолого-медико-педагогический консилиум 

- Социально-психологическая служба 

- Служба медиации 

- Совет профилактики 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся), вручение в торжественной обстановке директором МБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа №2»: 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 



 

 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград с целью  стимулирования как индивидуальной, 

так и коллективной активности обучающихся, преодоления межличностных противоречий  

между обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

- индивидуальные и групповые (классные, творческих объединений) «Портфели 

достижений»: ведение «Портфелей достижения» — деятельность обучающих при её 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, руководителями 

творческих объединений, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося, класса, объединения по интересам. «Портфель достижений» ведётся в 

течение учебного года. 

Портфель достижений может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т. д.). 

- рейтинги. Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

1. Рейтинг участия и достижений класса в школьных мероприятиях (1 раз в 

четверть) 

2. Рейтинг участия и достижений класса в социально значимых муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных мероприятиях (1 раз в четверть) 

3. Рейтинг обучающихся по учёбе (уровень классный, школьный) 

- благотворительная поддержка. Благотворительная поддержка обучающихся, 

групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке 

проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, 

в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 
их деятельности. 

Формы награждения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- грамота, благодарность обучающимся, классу, объединению по интересам; 

- грамота, благодарность; 

- благодарность родителям (законным представителям); 

Модули: 

Основные школьные дела:  грамота, благодарность обучающимся, классу, 

объединению по интересам 

Классное руководство: грамота, благодарность; 

Школьный урок: похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

Внеурочная деятельность: грамота, благодарность обучающимся, классу, 



 

 

объединению по интересам; 

Внешкольные мероприятия: грамота, благодарность; 

Организация предметно-пространственной среды: благодарность  классу, 

обучающимся; 

Работа с родителями: благодарственное письмо; 

Самоуправление: благодарность обучающимся; 

Ценность жизни: благодарность обучающемуся, классу; 

Социальное партнерство: сертификат участия; 

Профориентация: благодарность; 

Детские общественные объединения: грамоты, благодарность обучающимся, 

классу; 

Школьные медиа: благодарность обучающимся. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. Анализ воспитательного процесса проводится ежегодно с марта по май 

месяц текущего года. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. 

Ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями);  развивающий характер 

осуществляемого анализа. 

Ориентирует на использование результатов анализа для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 

цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); распределённая ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это 

результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и 

саморазвития. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора, курирующим воспитательную работу, с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 



 

 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора, курирующим воспитательную 

работу, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Мониторинг воспитания 

Показатели качества реализации рабочей программы воспитания по модулям 
Модуль 

 

 

 

Реализация 

модуля через 

критерии 

Критерии Способы 

получения 

информации 

Сроки/ 

периодичность 

Спосо

бы 

получе

ния 

инфор

мации 

Классное руководство 2,3,4,7 1.Динамика 

личностного 

развития. 

2.Качество 

реализуемой в школе 

совместной 

деятельности уч-ся и 

педагогов. 

3.Динамика 

показателей общей 

социализированности 

и   воспитанности 

школьников. 

4.Динамика 

форсированности 

педагогическое 

наблюдение; 

- экран участие 

классов в ВР; 

- реестр 

деятельности 

классных 

руководителей; 

- опрос 

(комбинированны

й, фронтальный, 

программированн

ый, уплотнённый, 

письменный); 

- анкетирование; 

2 раза в год/ 

декабрь,  май 

 

Интер

нет-

ресур

сы, 

онлайн

-

исслед

ования

, 

анкети

ровани

е, 

онлайн

-опрос, 

Урочная деятельность 1,3,4,5,7 1 раз  в год/ май 

Самоуправление 1,2,3,7 1 раз в год/ 

апрель 

Внеурочная 

деятельность 

1,2,3,4,6,7 2 раза в год/ 

декабрь,  май 
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Профориентация 1,2,3,7 классного и 

общешкольного 

коллектива. 

5.Динамика 

удовлетворённости 

детей и родителей 

качеством 

образования и 

воспитания в школе. 

6.Показатель 

вовлеченности 

родителей  в 

совместную 

деятельность 

7.Результаты 

воспитания через 

анализ классного 

руководителя и 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе. 

- тестовые 

задания; 

- сотрудничество с 

узкими 

специалистами, 

родителями; 

- график 

активности 

участия 

обучающихся  и 

родителей в делах 

класса, школы; 

- собеседование; 

-диагностика 

уровня 

воспитанности 

обучающихся; 

- социометрия 

- мониторинг 

удовлетворённост

и  ОУ 

обучающихся и 

родителей; 

- матрицы SWOT- 

анализа. 

2 раза в год/ 

декабрь,  апрель 

онлайн 

- 

исслед

ования

, 

облачн

ые 

технол

огии 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

2,3,5,6,7 1 раз  в год/ 

апрель 

Профилактика и 

безопасность 

(Ценности жизни) 

1,3,5,6,7 2 раза в год/ 

декабрь,  май 

Основные школьные 

дела 

1,2,3,4,5,7 2 раза в год/ 

декабрь,  май 

Внешкольные 

мероприятия 

2,3,5,6,7 1 раз  в год/ май 

Ориентация 

предметно-

эстетической среды 

1,2,3,7 1 раз  в год/ май 

Социальное 

партнерство 

1,2,3,4,5 1 раз  в год/ май 

Школьное медиа 2,3,5,6,7 1 раз  в год/ май 

Показатели качества реализации рабочей программы воспитания по модулям 

Показатель качества Метод мониторинга Периодичность Ответ

ствен

ный 

Проводимых общешкольных ключевых дел анализ динамики результатов 

анкетирования 

2 раза в год/ 

декабрь, май 

Замест

итель 

директ

ора,  

педаго

ги-

органи

заторы 

Совместной деятельности классных 

руководителей и их классов 

анализ динамики отзывов родителей 1 раз в год/ 

апрель 

Класс

ные 

руково

дители 

Организуемой  в школе внеурочной 

деятельности 

анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности 

(творческие отчёты) 

1 раз в год/ 

октябрь 

Замест

итель 

директ

ора, 

педаго

ги-

органи

заторы 

Реализация личностного развивающего Анализ динамики результатов 1 раз в год/ Замест
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потенциала самоуправления и т.п. апрель итель 

директ

ора 

Критерии эффективности и показатели развития воспитательной системы 

Критерии Показатели Методики изучения 

Гармоничное 

развитие личности 

Любознательность. Трудолюбие. 

Бережное отношение к природе. Я и 

школа. Прекрасное в жизни. Отношение 

к себе, к здоровью. 

Методика определения уровня воспитанности 

Н.П. Капустина 

Социальная 

ответственность 

нравственность и 

патриотизм 

Направленность личности. Отношение 

подростка к семье, отечеству, Земле, 

миру, человеку, своему внутреннему 

миру, своему «Я». 

Методика (1-4 кл) «Цветик симецветик» 

И.М Витковской.  Методика Д.В. Григорьева, 

И.В. Кулешовой, П.В. Степанова «Личный 

рост». 

Умение 

адаптироваться в 

современном мире 

Свобода личности. Гуманность. 

Духовность. Толерантность. 

Практичность. Творчество личности. 

Методика изучения социализированной 

личности  (авт. Профессор М.И. Рожков.) 

Сформированность 

индивидуальности 

личности 

Нравственная воспитанность. Методика Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном опыте» 

Гуманистическая 

ориентация личности 

Готовность к активному 

взаимодействию в многонациональной 

среде. Толерантность. Этнокультурные 

установки подростков. 

Методика 

Т.А Криворотовой               « Уровень 

воспитания многонациональной среды» Н.Д 

Эристави 

«Диагностика этнокультурных установок» 

Сформированность 

классного коллектива 

Степень сплочённости детского 

коллектива 

Методика «Какой у нас коллектив» (А.Н. 

Лутошкин) 

 

Развитие 

ученического 

самоуправления 

Социальная активность, лидерские 

качества. 

Анкетирование  (Методика  М.И. Рожкова) 

Удовлетворённость 

жизнедеятельностью 

ОУ участников 

общеобразовательных 

отношений 

Комфортность, защищённость личности 

обучающегося. Удовлетворённость 

педагогов трудовой деятельностью и 

взаимоотношениями в школьном 

сообществе. Удовлетворённость 

родителей результатами обучения и 

воспитания. 

Комплексная методика А.А. Андреева 

«Изучение удовлетворённости родителей 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения». 

Методика Е.Н. Степанова 

« Изучение удовлетворённости 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении» 

Коллектив педагогов- 

коллектив 

наставников 

Профессиональная позиция педагога-

воспитателя.  Уровень 

профессионализма педагогов. 

Качество планирования воспитательной 

деятельности 

Методика Ю.А. Конаржевского 

«Стиль общения учителей с воспитанниками». 

Методика А.А Ярулова изучения уровня 

профессионализма педагогов. 

Выполнение планов. 

Оценка качества воспитания в системе общего образования 

Критерии Показатели Метод и 

инструментарий 

Периодичн

ость 

Эксперт

ы 

1 направление: оценка динамики развития личности школьников (их воспитанности) 

Личный рост школьников - усвоение школьниками 

основных социально значимых 

знаний  (знаний о социально 

значимых нормах и традициях); 

- развитие социально значимых 

отношений школьников 

(позитивных отношений к 

базовым общественным 

ценностям ); 

- приобретение школьниками 

опыта социально значимого 

действия 

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование 

Не иначе 

одного 

раза в 

два года. 

Классны

е 

руковод

ители 

совмест

но с 

заместит

елем 

директо

ра 

2 направление: оценка созданных условий для развития личности школьников 

  Экспертиза на Не чаще Заместит



 

 

Реализация педагогами 

воспитательного потенциала 

учебной и внеучебной 

деятельности школьников 

- грамотность постановки 

воспитательных целей и их 

соответствие используемым 

формам и реализуемому 

содержанию учебной  и 

внеучебной деятельности; 

- адекватность используемых 

форм учебной и внеучебной 

деятельности специфике целей и 

объекта воспитания; 

- актуальность и разнообразие 

реализуемого содержания 

учебной деятельности, его чёткая 

ориентация на конкретные 

результаты воспитания. 

основе 

анкетирования 

школьных 

педагогов 

одного 

раза в 

два года 

ель 

директо

ра 

Установление партнерских 

отношений педагогов с семьями 

школьников 

Ориентированность практических 

действий педагога на поддержку 

воспитательных усилий 

родителей (лиц, их заменяющих) 

школьников; 

- привлечение педагогом к 

решению вопросов школьников 

их родителей ( лиц, заменяющих 

их) 

- адекватно используемых 

педагогом форм взаимодействия с 

семьёй задаче повышения 

эффективности воспитательного 

влияния на школьника. 

Экспертиза на 

основе 

анкетирования 

школьных 

педагогов 

Не чаще 

одного 

раза в 

два года 

Заместит

ель 

директо

ра 

Организация работы с педагогами, 

осуществляющими процесс 

воспитания в образовательном 

учреждении 

Наличие и состояние 

внутришкольной системы 

повышения квалификации 

педагогов в сфере воспитания; 

- наличие и состояние 

внутришкольной системы 

стимулов и поощрений для 

педагогов, осуществляющих 

процесс воспитания в 

общеобразовательном 

учреждении 

Экспертиза на 

основе 

анкетирования 

администрации 

общеобразователь

ной организации 

Не чаще 

одного 

раза в 

два года 

Директо

р 

 

АН К Е Т А 

для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой 

деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей 

личной оценке 
Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются только 

взрослыми, школьники не участвуют в 

планировании, организации анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда планируются, 

организуются, проводятся и анализируются 

совместно - школьниками и педагогами 



 

 

Дела не интересны большинству школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству  

школьников 

Участие школьников в этих делах принудительное 

посещение-обязательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением общей 

работой, радостью и взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 

авторитетом у детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для большинства 

детей своих классов. Школьники доверяют 

своим классным руководителям 

Большинство решений, касающихся жизни класса, 

принимаются классным руководителем 

единолично. Поручения классного руководителя 

дети часто выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются совместно 

классным руководителем и классом, у детей 

есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми преобладают 

равнодушие, 

грубость, случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя комфортно, 

здесь преобладают товарищеские 

отношения, школьники внимательны друг к 

другу 

Качество организуемых в школе курсов в неурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе организуется 

преимущественно в виде познавательной 

деятельности, как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные виды 

внеурочной деятельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная,туристско-

краеведческая,художественное творчество 

Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в этих 

занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не представлены в 

школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной деятельности 

детей могут познакомиться другие 

школьники, родители, гости (например, 

наконцертах,выставках,ярмарках,родительс

кихсобраниях,сайтешколыи т.п.) 

Качество реализации и личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства школьников 12345678910 Дети заинтересованы в происходящем на 

уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, преобладают 

лекционные формы работы 

12345678910 Учителя часто используют на  уроке игры, 

дискуссии и другие парные или групповые 

формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно на 

подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ  и 

другим формам проверки знаний 

12345678910 Уроки не только дают детям знания, но и 

побуждают их задуматься о ценностях 

,нравственных вопросах, жизненных 

проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную позицию по 

отношению к происходящему в школе, чувствуют, 

что не могут повлиять на это 

12345678910 Ребята чувствуют свою ответственность за 

происходящее в школе, понимают, на что 

именно они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно сделать 



 

 

Ребята не вовлечены в организацию школьной 

жизни, школьное самоуправление имитируется 

(например, органы 

самоуправления не имеют реальных полномочий, 

дети поставлены педагогами в позицию 

исполнителей, самоуправление часто сводится к 

проведению дней самоуправления и) 

12345678910 Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных 

или внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или во все отсутствуют в школе. 

Они преимущественно назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи 

12345678910 Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются 

активными  участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения существуют 

лишь формально, они не работают, нет детей, 

которые позиционируют себя как его члены 

12345678910 Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими 

деятельности. Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, гордятся 

этим, всячески подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям 

Деятельность детских общественных объединений 

ограничивается рамками самих объединений, она 

не ориентирована на интересы и потребности 

других людей 

12345678910 Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для самореализации 

школьников 

12345678910 Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, дает 

возможность каждому ребенку найти себе 

дело по силам и пожеланию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся крайне редко 

или не проводятся во все 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и прочие  

выездные мероприятия проводятся 

регулярно, формы такой деятельности 

разнообразны, в ней участвуют школьники 

разных классов, разных  возрастных групп 

У взрослых нет стремления  заинтересовать 

школьников, им  важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными делами, в 

которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся как 

мероприятия, в которых школьники занимают 

преимущественно пассивную позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, распределением 

между школьниками необходимых 

ролей(фотографа, экскурсовода). 

При их проведении ребята занимают 

активную позицию по отношению к 

происходящему. По окончании дела 

проводится совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 

 



 

 

Профориентационная работа ориентирована лишь 

на ознакомление школьников с рынком труда и 

основными профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного пути, 

выбору будущей профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой занимается только 

классный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой занимается 

команда педагогов с привлечением 

социальных партнеров 

Профориентационные занятия проходят 

формально, дети занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной работы носят 

преимущественно лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной работы  

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов) 

Деятельность школьных медиа обеспечивается 

силами взрослых с минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен спектр ролей, 

которые они могут выполнять, их интересы и 

потребности не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разнообразие 

школьных медиа, их деятельность 

обеспечивается силами учащихся при 

поддержке педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в школьных 

медиа осуществляется с учетом интересов 

и потребностей ребят 

В содержании работы школьных медиа 

отсутствуют темы, отражающие жизнь школы, 

значимые для ребят разного возраста в опросы, не 

представлены  их точки зрения по этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьных медиа 

представлена актуальная жизнь школы, 

проблемы, волнующие современных детей 

разных возрастов. Здесь находят отражение 

различные позиции школьников по тем или 

иным вопросам 

В школьных медиа не уделяется внимания 

нормам культуры общения, эстетике 

представления материала, не обращается 

внимание на достоверность используемых фактов 

12345678910 В школьных медиа уделяется внимание 

нормам культурыобщения, эстетике 

представления материала, обращается 

внимание на достоверность используемых 

фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетическойсреды 

Оформлению школы не уделяется внимания. 

Оформление кабинетов, коридоров, рекреаций, 

безвкусно или напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для детей 

12345678910 Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, учитывает   

возрастные особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, так и 

активного отдыха. Время от времени 

происходит  смена  оформления  школьных 

помещений 

В оформлении школы не участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 

12345678910 Оформление школы часто осуществляется 

совместно педагогами детьми(иногда с 

привлечением специалистов). В нем 

используются творческие работы учеников 

и учителей, здесь представлена актуальная 

жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, пространственных 

композиций носит формальный характер, на них 

редко обращают внимание школьники 

12345678910 Элементы оформления в привлекательных 

для ребят формах акцентируют внимание на 

важных ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 



 

 

Большинство родителей безразлично к участию 

ребенка в школьных делах, высказывает не 

довольство, если это влияет на их планы 

12345678910 Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных  делах, может 

координировать свои планы с планами 

ребенка, связанным и с его участием в 

делах школы 

Работа с родителями сводится преимущественно к 

информированию об успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, мероприятиях Реакция 

родителей на нее формальна 

12345678910 Школе удалось наладить взаимодействие с 

родителями в вопросах воспитания 

детей(информирование, обучение, 

консультирование),его формы 

востребованы и пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в организации 

диалога с родителями по вопросам воспитания 

детей. 

Родители в основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг с другом в 

конфликты, нередко привлекая к ним учеников 

класса. В организации совместных с детьми дел 

педагоги могут рассчитывать только на себя 

12345678910 Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть родителей 

прислушивается к мнению педагогов, 

считая их профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, выступает с 

инициативами в сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее – Программа) обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

недостатками в их физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР); 

- возможность освоения АООП НОО и их адаптации к условиям образовательного 

учреждения. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью; 

- систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных 

мероприятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области сопровождения, медицинских 

работников образовательной организации и специалистов других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для варианта 6.3), 

ФАОП обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 



 

 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия включены в программы внеурочной 

деятельности. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника 

принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие 

ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения 

знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

Занятия коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и групповые 

занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а 

также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в 

пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. 

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие 

занятия. У большинства учеников с НОДА с умственной отсталостью наблюдается 

выраженная дисгармония в способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. 

При хороших (и даже высоких) показателях усвоения одних предметов они могут 

испытывать значительные затруднения при обучении другим учебным предметам. Это 

связано и с направленностью личности ребенка, но чаще – со спецификой познавательной 

деятельности, обусловленной поражением центральной нервной системы. Для данной 

категории детей характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с 

нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, различными 

неврологическими синдромами и др.). 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется      под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК. Индивидуальные 

занятия по АФК  обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного дефекта. 

Цели и задачи коррекционной работы 

Цели: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА с умственной 

отсталостью, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи детям с НОДА с умственной отсталостью с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и индивидуальной программы реабилитации 

абилитации) (ИПРА). 

3. Обеспечение возможности освоения детьми с НОДА АООП и их адаптацию к 

условиям образовательного учреждения. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 



 

 

- формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных  

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

обучающемуся осваивать учебные предметы. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  

обучающихся с НОДА с умственной отсталостью. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи, которые осуществляют 

диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и проводят 

коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению 

коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. Комплексная 

абилитация учащихся с НОДА с умственной отсталостью предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и адаптивной 

физкультуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. Коррекция и 

компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуется в соответствии с 

медицинским рекомендациями учителями адаптивной физической культуры. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре обеспечивают коррекцию с 

учетом индивидуальных двигательных особенностей обучающихся. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по 

АФК  – до 40 минут. При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Коррекционные занятия по АФК 

В основе патогенеза ДЦП лежит первичное нарушение деятельности коры головного 

мозга под действием различных факторов, повреждающих его до, во время и после 

рождения ребенка. Это приводит к появлению различных органических и 

функциональных изменений не только в коре головного мозга, но и в ниже лежащих 

отделах центральной нервной системы. Наряду с двигательными расстройствами 

наблюдаются нарушения в интеллекте, психике, речи, слухе и зрении, нарушения 

чувствительности, бульбарные  расстройства и пр. Характерным для ДЦП является то, что 

наряду со спастическим и ригидным повышением мышечного тонуса патологическими 

рефлексами развивается нарушение координации движений, вырабатываются 

патологические двигательные стереотипы и патологические компенсаторные движения. 

Независимо от большого разнообразия клинических проявлений ДЦП, в основе всех 

форм лежит патологичекие тонические мышечные реакции, нарушения в координации 

волевых мышечных движений и нормального мышечного баланса, постепенное развитие 

контрактур и деформаций и, конечном счете, создание патологических двигательных 

стереотипов.  

Нарушение ОДА у детей сопровождается нарушением моторных функций, 

отставанием и дефицитом двигательной сферы. Основной дефект, как правило, 

сопровождается сопутствующими заболеваниями и вторичными отклонениями. В 

двигательной сфере у детей с НОДА наблюдаются отставания в уровне физического 

развития и физической подготовленности. Но самые выраженные нарушения отмечаются 

в координации движений: грубые ошибки в дифференцировании мышечных усилий, 

излишняя напряженность, скованность и неточность движений, ограниченная амплитуда, 

нарушения в пространственной ориентировке, равновесии и др. 

Физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные 

морфофункциональные сдвиги организма, формируя тем самым необходимые 

двигательные координации, физические качества и способности, направленные на 



 

 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование. Физическая культура является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и решает образовательные, 

воспитательные, лечебно-оздоровительные и коррекционно компенсаторные задачи. 

Решение коррекционно-компенсаторных задач предполагают такую организацию занятий, 

при которой физические упражнения используются с целью коррекции имеющихся 

нарушений, как в физическом, так и в интеллектуальном развитии. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется  под 

контролем учителей АФК. Ежедневно занятия АФК чередуются с общеобразовательными 

уроками. Коррекция психомоторного развития средствами АФК является оптимальной 

формой коррекции двигательных расстройств с учетом неврологического и 

ортопедического статуса ребенка. 

Цель коррекционных занятий по АФК: овладение учащимися основ физической 

культуры, слагаемыми которой являются: поддержание оптимального уровня здоровья 

данной категории детей, овладение знаниями в области физической культуры и 

осуществление оздоровительной деятельности освоенными способами и умениями. 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие представлений о собственном теле. Развитие костно-мышечной системы. 

Развитие интереса к занятиям адаптивной физической культуре и спорту. Развитие 

знаний, умений и навыков основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и 

др. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития. Развитие 

волевой сферы, воспитание нравственных качеств и свойств личности. Коррекция и 

развитие координационных способностей. Рабочее место организуется в соответствии со 

специфическими потребностями детей с НОДА с умственной отсталостью, особенностями 

развития и особыми образовательными потребностями конкретного ребенка. 

Содержание занятий ориентировано на последовательное решение основных задач 

физического воспитания. 

Образовательные: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических

 качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

физическим упражнениям; 

- формирование общих представлений о физической культуре; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Оздоровительные: 

- профилактика заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем и

 опорно- двигательного аппарата; 

- развитие и коррекция телосложения, профилактика избыточного веса. 

Воспитательные: 

- воспитание морально-волевых качеств личности: воли, смелости; 

- воспитание общей культуры. 

Коррекционные: 

основные – поэтапное двигательное развитие в той последовательности, которая 

свойственна здоровым детям; 

частные: 

- коррекция порочных установок опорно-двигательного аппарата; 

- преодоление слабости отдельных мышечных групп; 

- улучшение подвижности в суставах и позвоночнике; 

- нормализация тонуса мышц; 

- улучшение мышечно-суставного чувства и тактильных ощущений; 

- улучшение деятельности всех систем организма; 

- развитие манипулятивной функции рук; 



 

 

- формирование опорных реакций рук и ног; 

- нормализация психоэмоциональной сферы. 

Принципы работы с обучающимися: 

1. Создание мотивации; 

2. Согласованность активной работы и отдыха; 

3. Непрерывность процесса; 

4. Социальная направленность занятий; 

5. Активизация нарушенных функций; 

6. Сотрудничество с родителями; 

7. Воспитательная работа. 

8. Учет психофизических особенностей обучающегося, в том числе на момент урока. 

Общая характеристика занятий по коррекции двигательного дефекта. На 

занятиях «Двигательная коррекция» детям с НОДА с умственной отсталостью создаются 

условия для овладения разнообразными двигательными умениями для развития 

физических качеств и способностей, необходимых в жизнедеятельности ребенка. Занятия 

способствуют стабилизации заболевания, предупреждению возможного 

прогрессирования, оказывают целостное воздействие на организм, вызывая одновременно 

изменения в эндокринной, нервной, сердечно - сосудистой, дыхательной и выделительной 

системах, а также его социализации и социальной адаптации. Содержание программного 

материала, с учетом индивидуальных особенностей учащихся, включает в себя 

общеразвивающие, корригирующие, прикладные упражнения. 

Работа с детьми, имеющими заболевания опорно-двигательного аппарата, ведется по 

следующим направлениям: 

 связь физической культуры с жизнью; 

 всестороннее и гармоничное развитие личности; 

 единство и взаимосвязь диагностики и коррекции (коррекционно-развивающее и 
компенсаторное); 

 дифференциации и индивидуализации (подбор упражнений, учитывая 

психофизиологические особенности учащегося и их зону актуального и ближайшего 

развития, степень двигательной и интеллектуальной самостоятельности). 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих физкультурно-оздоровительную работу через 

лечебную физическую культуру 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Мониторинг здоровья обучающихся с ОВЗ и контроль режима дня 

1 Контроль соблюдения ортопедического режима по плану 

контроля 

2 Контроль соблюдения двигательного режима по плану 
контроля 

3 Контроль режима проветривания учебных кабинетов, залов по плану 
контроля 

4 Посещение уроков, занятий для оценки здоровьесбережения по плану 

контроля 

5 Мониторинг здоровья обучающихся в АИС на основе программно- 

аппаратных технологий с БОС 

в течение года 

Работа с учащимися 



 

 

1 Проведение утренней гимнастики 

(в соответствии с уровнем физического развития и возрастом 

школьников), коррекционно-гигиенической гимнастики: 

утренняя гимнастика 

занятия в кабинете ЛФК 

занятия в тренажерном зале 

зарядка на улице 

ежедневно 

2 Физкультурные паузы на уроках и на самоподготовке ежедневно 

3 Проведение комплекса мероприятий по профилактике ОРВИ в течение года 

4 Организация процедуры закаливания в рамках уроков АФК, ЛФК в течение года 

5 Проведение мероприятий по адаптации вновь поступающих детей, 

обучающихся, имеющих пропуски по болезни 

в течение года 

6 Беседы с учащимися о ЗОЖ по рабочей 

программе 

7 Реализация коррекционного курса «Использование программно- 

аппаратных технологий с БОС у обучающихся с НОДА» 

в течение 

учебного года 

8 Реализация курса «Двигательная коррекция» на основе 

балансировочной платформы с игровым интерфейсом «Ангел– 

Соло» и стабилоплатфомы 

в

 течени

е учебного года 

 

Коррекционно-развивающее направление психолого-педагогического 

сопровождения 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с НОДА (нарушениями 

опорно-двигательного аппарата) находящимися в условиях образовательной интеграции, 

являются: 

- развитие эмоционально-личностной сферы, коммуникативной сфер и коррекция 

ее недостатков 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Развитие эмоционально-личностной, коммуникативной сферы и коррекция ее 

недостатков. 

Для значительной части детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) типичен дефицит социальных способностей, проявляющейся в трудностях 

взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми. В ряде случаев указанный дефицит 

сопряжен с проблемами эмоциональной регуляции. В связи с этим развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков предполагают: 

- гармонизацию аффективной сферы ребенка; 

- профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и 

негативистических проявлений, других отклонений в поведении; 

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера; 

- развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям (в том числе снятие тревожности, робости и т.п.); 

- создание условий для развития самосознания и формирования адекватной 

самооценки; 

- развитие социальных эмоций; 

- развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция 

коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих формирование 

полноценных эмоциональных и деловых контактов со сверстниками и взрослыми). 



 

 

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей включает 

помощь в усвоении ребенком представлений о невербальных средствах выражения 

эмоций; в формировании понимания смысла и значения различных форм поведения 

людей в эмоционально значимых ситуациях; в проверке и оценке ребенком собственного 

текущего поведения на основании полученных знаний и навыков. 

Большую роль в данной работе играют индивидуальные и групповые занятия с 

детьми театрализованной деятельностью с применением методик игротерапии и 

сказкотерапии. В процессе такой работы дети учатся понимать смысл и прогнозировать 

последствия собственного эмоционального поведения. Они осознают значение 

эмоциональной атмосферы добра, радости, сотрудничества для улучшения и собственного 

самочувствия, и отношений со сверстниками в классе. 

Работа психолога с детьми с УО (интеллектуальными нарушениями) по 

формированию уверенности в себе и снижению тревожности ведется в таких 

направлениях, как формирование у них оптимистического склада мышления и 

мироощущения, положительной установки на предстоящую деятельность, умения 

освобождаться от страхов, переключаться с неприятных впечатлений, а также укрепление 

уважения к себе, веры в свои способности и возможности. 

Ребенок с УО (интеллектуальными нарушениями) имеет ряд специфических черт, 

которые затрудняют процесс его общения со сверстниками и взрослыми, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на дальнейшем развитии его эмоционально-

личностной сферы. В связи с этим в работе психолога выделяются следующие наиболее 

важные задачи: 

- воспитание у детей интереса к окружающим людям; 

- выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения; 

- обучение произвольной регуляции своего эмоционального состояния и избеганию 

конфликтов. 

Важно «показать ребенку с нарушениями в развитии, что наряду с внешним миром, 

который он может увидеть, почувствовать, потрогать, есть и другой, скрытый, 

труднодоступный, внутренний мир человека - мир желаний, настроений, переживаний, 

чувств. У каждого человека свой внутренний мир, и чем лучше человек понимает себя и 

других, тем больше надежд на то, что он будет жить в мире с самим собой и будет понят и 

принят другими людьми». 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций. 

Развитие познавательных функций является традиционным направлением работы 

психолога в школе. Оно предполагает стимуляцию познавательной активности как 

средства формирования устойчивой познавательной мотивации; 

- развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, 

переключения, самоконтроля и т.д.); (Игра «Найди пару», «Найди, где спрятано», 

«Графический диктант», «Корректурная проба», «Кто летает?» - выделение главных 

существенных признаков предметов; «Какое время года?» и т.п.) 

- развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

- развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и 

временных представлений, сенсомоторной координации; 

- формирование мыслительной деятельности: стимуляцию мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, 

выделения существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного 

умозаключающего мышления и гибкости мыслительных процессов. 

Занятия проводятся психологом по плану, составленному в соответствии с 

программой индивидуального развития ребенка. Важным условием планирования 

является реализация принципов комплексного влияния на ряд высших психических 



 

 

функций с выделением, вместе с тем, доминирующих объектов воздействия, 

изменяющихся по мере формирования у детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) познавательной деятельности и ее саморегуляции. 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

На пороге школьного обучения становление сферы саморегуляции имеет особое 

значение. Развитие возможности управлять своим поведением – один из существенных 

моментов, определяющих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. 

Характерная для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

младшего школьного возраста недостаточная сформированность осознанной 

саморегуляции деятельности является тормозящим фактором когнитивного и личностного 

развития ребенка, а также одной из основных причин, порождающих трудности в учебно- 

познавательной деятельности. 

Работа психолога по формированию осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ведется в нескольких направлениях, связанных с формированием определенного 

комплекса умений: 

- ставить и удерживать цель деятельности; 

- планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

- оценивать процесс и результат деятельности. 

Для детей, характеризующихся различным уровнем сформированности осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности, определена конкретная область психолого-

педагогического воздействия, а также разработаны направления и содержание групповых 

и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий в рамках психологического 

сопровождения. 

Закономерность в построении программы заключается в том, что первично 

предлагаются занятия по развитию высших психических функций: формирование 

эталонных представлений, развитие сенсорно-перцептивной деятельности, восприятия и 

умственных способностей ребенка. 

Обязательным считается ведение занятия в игровой форме, возможно, в виде 

сюжетно-игрового занятия и занятия по сказочному сюжету. Это способствует созданию 

доброжелательной атмосферы в группе «специалист-ребенок», эмоциональной 

сплоченности всех участвующих в коррекционно-воспитательном процессе, что 

способствует более эффективной результативности программы. 

Основные формы и методы работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 

— игры, упражнения, этюды, 

— психокоррекционные методики и технологии, 

— беседы с учащимися, 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

- развивающие игры (подвижные, пальчиковые, сюжетные, ролевые, 

театрализованные, дидактические и др.); 

- работа с картинками, фотографиями; 

- анализ и умение чтения рисунков, символов, пиктограмм; 

- использование элементов рисуночной терапии, музыкотерапии; 

- рисование, лепка, конструирование; 

- этюды, беседы; 

- моделирование ситуаций, близких к жизненным (в семье, школе, обществе). 

Каждое коррекционно-развивающее занятие включает в себя следующие этапы: 

 Приветствие. Разминка. (4-5 мин.) 



 

 

 Содержательный этап. (20-25 мин.) 

 Релаксация. (4-5 мин.) 

 Ритуал прощания. Подведение итогов. (3-4 мин.) 

Коррекционно-логопедические занятия 

Коррекционно-логопедические занятия планируются в соответствии с 

логопедическим заключением, проводятся не менее 2-х раз в неделю с каждым 

обучающимся, имеющим речевые нарушения разной степени выраженности. 

Продолжительность индивидуальных занятий – 20 минут, групповых – 40 минут. 

Коррекционно-логопедическая работа не ограничивается специально-организованными 

занятиями с учителем-логопедом. 

Логопедическая работа с детьми, имеющими различные речевые расстройства, 

позволяет в той или иной мере речевые возможности детей. В течение всего периода 

обучения в школе за речевым развитием ребенка должен наблюдать логопед, поддерживая 

тесный рабочий контакт с учителями, воспитателями и родителями учеников. 

В ходе коррекционной работы учитель-логопед решает следующие задачи: 

- проводит первичное обследование каждого ребенка по специальной единой 

схеме с записью в речевой карте; 

- составляет перспективный план и график логопедических занятий; 

- вырабатывает логопедический режим для детей, имеющих те или иные 

речевые расстройства (осуществление режима проводится всем персоналом школы); 

- проводит логопедические занятия по коррекции речевых нарушений 

- оказывает консультативно-методическую помощь учителям, родителям; 

- проводит динамические обследования и обсуждения речевого развития детей с 

врачами, учителями АФК, учителями и родителями. 

Учитель-логопед ведет документацию: 

журнал регистрации обследованных детей, журнал посещаемости логопедических 

занятий, речевую карту каждого ребенка, обучающегося в школе, перспективный (на год, 

четверть, месяц) план занятий с ребенком; 

готовит необходимые для занятий дидактические и методические пособия и 

применяет эти пособия с учетом двигательных и психических возможностей детей, 

обращая особое внимание на нарушения зрительно-моторной координации и 

пространственные нарушения. 

Индивидуальные и групповые занятия проводятся в специально оборудованном 

логопедическом кабинете. 

Основными направлениями коррекционной логопедической работы являются: 

коррекция оптико-пространственных нарушений, фонетико-фонематического 

недоразвития, коррекция дизартрии, дислексии, дисграфии, дизорфографии. 

Наибольшую специфику имеет работа по формированию звукопроизношения. 

Особенностью этой работы при ДЦП является индивидуализация требований в 

зависимости от тяжести и характера поражения артикуляционного аппарата. 

При формировании звукопроизношения у детей с дизартрией решаются следующие 

задачи: 

 нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; 

 развитие произвольного контроля над положением и движением мышц 

артикуляционного аппарата; 

 развитие произвольных мимических губных и язычных движений; 

 постановка, автоматизация и дифференциация звуков; 

 подавление синкинезий, уменьшение слюнотечения; 

 развитие дыхания, голоса и просодики, а также коррекция их нарушений. 
При формировании произносительной стороны речи используются пассивная и 

активная артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые упражнения. 



 

 

При проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение упражнений, 

построенных на сочетании движений туловища и конечностей с произнесением звуков. 

Комплексы этих упражнений подбираются индивидуально в зависимости от двигательных 

и речевых возможностей детей. Голосовые упражнения направлены на формирование у 

детей произвольного изменения силы голоса, длительности звучания, на тренировку 

голоса в произнесении слогов, включающих глухие, щелевые, африкативные, сонорные 

звуки. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение 

ортопедического режима, который разрабатывается совместно с логопедом и врачом-

психоневрологом и фиксируется в истории болезни. Логопед постоянно следит за осанкой 

ребенка, правильным положением конечностей. При возникновении нежелательных 

патологических двигательных реакций логопед способствует их преодолению путем 

пассивно-активных вмешательств. При проведении коррекционных логопедических 

занятий необходима широкая опора на все анализаторные системы (слуховую, 

зрительную, кинестетическую). Это особенно важно в работе над коррекцией 

звукопроизношения, которая проводится перед зеркалом. 

Программа логопедических занятий рассчитана на детей, страдающих различными 

формами дизартрии и общим недоразвитием речи, а также на детей с другими 

клиническими формами двигательных расстройств, имеющих те или иные дефекты речи. 

Дети с анартрией, алалией, недоразвитием речи в связи с нарушениями слуха нуждаются в 

дифференцированных приемах логопедической работы в зависимости от структуры 

речевого дефекта. 

Логопедическая работа обеспечивает преодоление недостатков речевого развития и 

способствует овладению родным (русским) языком Реализация программы 

коррекционной работы осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. В 

урочной деятельности учитель реализует коррекционные задачи в рамках реализации 

индивидуально-ориентированного подхода к детям. Планирование специальных 

коррекционных мероприятий на уроке осуществляется при взаимодействии с учителем- 

логопедом и педагогом-психологом. 

Принципы, направления и содержание коррекционной работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка; 

 системность; 

 непрерывность; 

 вариативность; 

 рекомендательный характер оказания помощи.  
Направления работы 

 диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования, 
выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА и подготовку 

рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-медико-педагогической помощи; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей; 

 способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 



 

 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

 обучающихся изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка я; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору

 индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные     формы     просветительской деятельности (лекции, 
беседы, информационные стенды, печатные материалы), проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей. 

Коррекционные занятия дефектолога. 

Основные направления коррекционной работы на дефектологических 

занятиях: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: Развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев рук; 

Развитие навыков каллиграфии; Развитие артикуляционной моторики; 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: Развитие зрительного 

восприятия и узнавания; 

Развитие зрительной памяти и внимания; 

Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

Развитие пространственных представлений и ориентации; Развитие представлений о 



 

 

времени; 

Развитие слухового внимания и памяти; 

Развитие фонетико-фонематических представлений, формированиезвукового  

анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: Навыков соотнесенного анализа; 

Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

4. Формирование произвольного поведения: 

Развивать умение играть по правилам; 

Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; Умения 

планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

5. Развитие различных видов мышления: 

Развитие наглядно-образного мышления; 

Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по АООП для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Используемые коррекционно-развивающие методики (учитывая ТМНР 

обучающихся методики модифицированы и максимально персонифицированы): 

Развитие внимания (Методика "Корректурная проба", Методик"Красно-

черная  таблица", Таблицы Шульте). 

Развитие памяти (Методика "Оперативная память", Методика "Долговременная 

память", Методика "Запомни пару") 

Развитие наглядно-образного мышления (Методика "Лабиринт") 

Развитие логического мышления (Методика "Домино", Методика "Исключи 

лишнее") Коррекция приемов учебной деятельности. (Методика "Домик", Методика 

"Рисование по точкам", Методика "Графический диктант") 

Развитие восприятия и ориентировки в пространстве (Отработка понятий 

"правый" и "левый", предлогов, Упражнение № 1. Игра "Водители", Упражнение № 2. 

"Разноцветные точки", Выполнение упражнений на усвоение пространственных 

отношений (на, над, под, за...), Упражнение № 3. "Копирование точек", Узнавание 

предмета по контурному изображению и деталям рисунка, Упражнение № 4. Игра "Что 

это?", Упражнение № 5. "Составление фигур из разрозненных деталей", Упражнение № 6. 

"Использование игр с постройками из кубиков", Упражнение № 7. "Составление узоров из 

геометрических фигур", Упражнение № 8. "Лабиринты" , Упражнения в конструировании 

(в совместной деятельности, по показу), Упражнение «Шнуровка», Обводка: трафарет, 

опорные точки, штриховка.) 

Задания, составляющие основу программы индивидуально-подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий, вводятся также в качестве отдельных упражнений 

на уроках (в рамках взаимодействия с педагогами, работающими с данной категорией 

обучающихся) и классифицированы по основным целям воздействия. Такая 

классификация является в некоторой степени условной, поскольку все познавательные 

процессы (восприятие, мышление, память и т.д.) представляют собой единую систему и 

развиваются в комплексе. Подробная классификация по целям воздействия, позволяет 

облегчить выбор заданий, соответствующих целям и задачам конкретных занятий, уровню 

развития обучающихся и их индивидуальным особенностям. 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются 

такие формы работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор 

упражнений и заданий ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы 

познавательную деятельность. Используемый материал строится по концентрическому 

принципу, постепенно расширяя и углубляя изученные темы. Коррекционно-



 

 

развивающий материал подчиняется единой лексической теме, определяемой заданной 

ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях последовательно отрабатываются 

отдельные развивающие задания, которые являются фундаментом для восприятия 

учебного материала основных областей программы. 

Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют 

решать поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для детей, она 

способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует 

учебную мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование 

развивающих игр и упражнений в учебном процессе оказывает благотворное влияние на 

развитие не только познавательной деятельности, но также носит личностно- 

ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям 

в социуме. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) 

помогают в общении с обучающимися. У детей с интеллектуальной недостаточностью 

отмечается системное нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое 

внимание речи педагога, которая является образцом для обучающихся: необходимость 

четкого произношения, правильность ударения, яркость, выразительность, замедленность 

темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас, способствует 

развитию связной речи у обучающихся с ОВЗ. 

Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются практические 

и наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее 

формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения; широко 

используются ИКТ (ноутбук), дидактический материал представленный в рамках 

реализации национального проекта «Образование», коррекционно-развивающий наборы, 

интерактивное оборудование. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора 

на чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на занятиях, 

позволяют сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

Еще одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять специальные 

развивающие упражнения, является возможность проведения с их помощью эффективной 

диагностики интеллектуального и личностного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это позволяет реализовать на практике заложенный в 

концепции коррекционно-развивающего обучения принцип единства диагностики и 

коррекции, и он же является основой для целенаправленного планирования 

индивидуальной работы. 

Продолжительность коррекционно-развивающих занятий не превышает 40 минут. В 

начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций 

ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, 

воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу 

включиться в активную познавательную деятельность и создают положительную 

мотивационную установку. Это могут быть «пальчиковые» упражнения, артикуляционная 

гимнастика. Перед выполнением каждого задания дается подробная инструкция (для 

обучающихся со ССД инструкция повторяется несколько раз, может сопровождаться 

показом). Обучающийся должен учиться сам оценивать качество выполнения задания и 

уметь контролировать свои действия. Выбирается оптимальный темп деятельности, 

установка делается не на скорость, а на качество. Оценивая работу, внимание 

акцентируется на положительном моменте и не заостряется на неудаче. Ученик должен 

быть уверен, что все трудности и проблемы преодолимы и успех возможен. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 



 

 

факторов. 

I этап (май-сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации. 

III  этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август-сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора, оказывающего детям 

необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательных или других организаций. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с НОДА с УО 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями центральной психолого-медико- педагогической 

комиссии; 

 обеспечить психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, воспитанников, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечить участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 создать систему обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 



 

 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда: 

 «Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников» Т. А. 

Фотековой; 

 «Диагностика речевых нарушений школьников» Т. В. Ахутиной, Т. А. Фотековой; 

 «Методика психологических исследований нарушения речи у детей» Р. И. 
Лалаевой; 

 «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи» Г. А. Волковой; 

 «Экспресс-диагностика письменной речи младших школьников» И.Н. 
Садовниковой; 

 «Методика логопедической работы с заикающимися детьми» Н. А. Власовой, Е. 
Ф. Рау; 

 «Приемы и постановка звуков и автоматизации» М. Е. Хватцевой, Р. Е. Левиной, 

Л. А. Волковой; 

 Авторская программа «Формирование у подростков позитивного самосознания 
собственной личности и личности других людей» С.В. Книжниковой, Резапкиной Г.В.; 

 Методики логопедической работы методики И.Н. Садовниковой, В.В. 
Коноваленко, С.В. Коноваленко; 

 Программа работы О.В. Елецкой Н.Ю. Горбачевской «Организация 
логопедической работы в школе»; 

 Определение уровня школьной адаптации по карте наблюдения Д. Стотта; 

 Анализ психосоциальной ситуации в классах, в семьях по методике «Лесенка» В. 
Г. Щур (модификация А.М.Прихожан); 

 Диагностика учащихся 1 класса – определение уровня готовности к обучению в 
школе, особенности развития: входная, итоговая (мониторинг) по диагностическому 

комплекту Н.Я. Семаго, М.М. Семаго; 

 Диагностирование учащихся 5 класса: преемственность, мотивация, 

тревожность по тесту школьной тревожности Филлипса, методике «Личностная 

агрессивность и конфликтность» Ильин Е. П., Ковалев П. А.; 

 Шкала явной тревожности для детей (CMAS) (адаптация А. М. Прихожан) (7-12 
лет); 

 Шкала личностной тревожности А.М. Прихожан (10-16 лет); 

 Модифицированная анкета мотивации «Анкета для определения школьной 
мотивации» Н.Г. Лускановой (средний и старший школьный возраст); 

 Дифференциально-диагностический опросник (ДДО). Е. А. Климов 

модификация Г. Резапкиной  (обучающиеся подросткового возраста). 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива. 

В связи с этим в МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» 

выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми с 

НОДА. В штат специалистов, реализующих программу коррекционный работы входят 



 

 

учителя, учителя-логопеды, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, учитель по АФК, 

социальный педагог, медицинский работник, тьютор. 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2»,  в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения школы и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (безбарьерная среда, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 

для организации спортивных и массовых мероприятий, питания). 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП НОО, 

корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-

педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся, воспитанников с ОВЗ и 

эффективности индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое,  логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий. 
При проведении занятий особое внимание уделяется предметно-практической 

деятельности детей. Продолжительность пребывания учащихся в той или иной группе 

определяется степенью коррекции специфического затруднения. 

При организации и проведении индивидуальных коррекционных занятий с детьми  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата применяются адекватные возможностям 

детей и их потребностям методы, приемы, формы воспитания и обучения. Важным 

компонентом при организации и проведении индивидуальных и групповых занятий с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата является создание условий для 

адаптации детей, раскрытие творческого потенциала каждого учащегося, реализацию его 

потребности и самовыражения. 

Корректирующие мероприятия проводятся по итогам диагностических мероприятий, 

объем и содержание изменений, дополнений отражаются в протоколах ППк, планах 

коррекционной работы в ИППС (индивидуальных программах психолого-педагогического 

сопровождения). 

3. Организационный раздел 



 

 

3.1. Учебный план 
Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС обучающихся с ОВЗ, фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, 

внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с НОДА с УО (ИН) и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

действующими Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Основными концептуальными подходами при составлении и реализации учебного 

плана являются: 

- индивидуализация   образования  с учетом возможностей здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

- коррекционная направленность процесса образования; 

- социализация образования, позволяющая достигнуть максимальной 

интеграции  выпускников в общество. 

АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа №2» содержит учебный план для обучения по годам 

обучения. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяются школой. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии). 

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

по итоговым достижениям не соответствуют требованиям к итоговым достижениям 

здоровых сверстников на всех этапах обучения и к моменту завершения школьного 

образования. 

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения АООП НОО для 

подготовительного - 4 классов, в том числе для обучающихся индивидуально на дому. 

При переводе обучающегося, воспитанника на индивидуальное обучение на дому 

разрабатывается индивидуальный учебный план. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 



 

 

социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную 

часть внутри часов максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 

внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, 

способствующим всестороннему развитию обучающихся. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа №2», обучающимся предоставляется возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их  родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, круглые столы, 

конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область реализуется через систему фронтальных, 

групповых и индивидуальных занятий. Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися с НОДА представлены курсами: «Основы коммуникации», «Развитие 

познавательных способностей»,  «Двигательная коррекция», «Психомоторика и развитие 

деятельности». В учебный план включен курс «Развитие навыков самообслуживания» в 

объеме 1 ч. в подготовительных – 4 классах с целью формирования у обучающихся 

навыков социализации, самостоятельности. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия АФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2-4 обучающихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по 

АФК - до 45 минут. 

Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными предметами. В 



 

 

расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптивной физической 

культуры) предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию 

динамических и (или) релаксационных пауз между уроками, а также индивидуальные 

занятия за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре обеспечивают 

индивидуальную коррекцию двигательных нарушений обучающихся. Количество часов 

на каждого обучающегося определяется на основе медицинских рекомендаций в 

зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет часов, 

отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно- 

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 

обучения). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на 

одного обучающегося. 

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет 33 

недели, во 2-4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Наполняемость классов, продолжительность урока и распределение учебной 

нагрузки в течение учебного дня и учебной недели должны соответствуют действующим 

Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Освоение АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по данному варианту, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) АООП, 

сопровождается текущей, промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном школой 

(действующее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, воспитанников). 

Текущая аттестация в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных 

результатов. Текущая аттестация обучающихся 2-х – 4 классов осуществляется в течение 

учебного года с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом 

контингента обучающихся, воспитанников, содержания учебного материала и 

используемых образовательных технологий, в том числе дистанционных технологий, 

электронного обучения. Данные виды работ оцениваются в соответствии с критериями 

оценивания, зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Формами 

текущего контроля являются устный опрос, контрольная работа, самостоятельная работа, 

тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, 

контрольное списывание, тест, домашние работы и др. 

Оценивание предметов учебного плана в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, осуществляется баз балльного оценивания посредством 

проверки полноты и качества выполненных работ, завершающейся необходимыми 

индивидуальными рекомендациями обучающимся по достижению планируемых 

образовательных результатов согласно рабочей программе курса. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, годовую промежуточную 

аттестацию. Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся, воспитанники всех 

форм обучения: очной, очно-заочной. 



 

 

Четвертная аттестация обучающихся, воспитанников 2, 3, 4 классов осуществляется 

по текущим оценкам, полученным обучающимися, воспитанниками в течение четверти. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся, воспитанников 2, 3, 4 классов 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

При реализации АООП обучающимся созданы специальные условия, 

обеспечивающие освоение ими содержания образовательной программы в полном объеме 

с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3). 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Подготов

ительный 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 22 22 22 106 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 



 

 

Всего часов 693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

индивидуальные и групповые занятия по 

программе коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

Учебный план 

АООП НОО обучающихся с НОДА с УО (ИН) (вариант 6.3) недельный 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

Классы 

Количество часов в неделю 

Подготов

ительный 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 2 2 2 8 

Физическая культура Адаптивная физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 22 22 22 106 

Часть учебного плана, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

Развитие навыков 

самообслуживания 

1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 



 

 

Всего часов 693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 6 6 6 6 6 30 

Индивидуальные и 

групповые занятия по 

программе коррекционной 

работы 

Двигательная коррекция 1 1 1 1 1 5 

Психомоторика и 

развитие деятельности  

(педагог-психолог) 

1 1 1 1 1 5 

Развитие 

познавательных 

способностей (учитель-

дефектолог) 

1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10 

 5 5 5 5 5 25 

Внеурочная деятельность Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Всего 27 27 29 29 29 141 

 

3.2 Календарный учебный график МБОУ «Ровеньская СОШ №2» 
 

 Пояснительная записка 
Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района 

Белгородской области»  разработан в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобнауки от 06.10.2009 №373; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №286; 

 ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 №372; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 №1897; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №287; 

 ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 №370; 

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 №413; 

 ФОП СОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 №371; 

 ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

 ФАОП обучающихся с ОВЗ. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября. 

1.2. Дата окончания учебного года для 1–8, 10-х классов: 24 мая. 

 

 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 



 

 

 1-е классы – 33 недели (163 учебных дня); 

 2–8,10-е классы — 34 учебных недели (168 учебных дней); 

 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях 

 

 

1-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество  

учебных недель 

Количество  

учебных дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 10 47 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 36 

Итого в учебном году 33 163 

 

2–9-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество  

учебных недель 

Количество 

 учебных дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 52 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 36 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 168 

* Сроки проведения ГИА обучающихся 9 класса устанавливаются Минпросвещением и 

Рособрнадзором 

 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул,  

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 29.12.2023 08.01.2024 10 

Дополнительные 

каникулы 

10.02.2024 18.02.2024 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 99 

Выходные дни 68 

Из них праздничные дни 7 

Итого 205 

 

2–8, 10-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул,  

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 



 

 

Зимние каникулы 29.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 99 

Выходные дни 72 

Из них праздничные дни 7 

Итого 200 

 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по итогам  учебного года проводится в период с 13 по 24 

мая 2024 года в формах, установленных Порядком текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» 

по графику, утверждённому приказом директора школы на основании решения 

педагогического совета, без прекращения образовательной деятельности. 

 

5. Дополнительные сведения 
 

5.1. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 1 класс 2–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 (1 полугодие)  

40 (2 полугодие) 

40 

Перерыв (минут) 10 – 20 10 – 20 

Периодичность промежуточной 

аттестации (по итогам учебного года) 

– 1 раз в год 

 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

/ классы 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в 

академических часах 

1 подготов 1 2 3 4 

Урочная 21 21 23 23 23 

Внеурочная 6 6 6 6 6 

 

5.3. Расписание звонков и перемен (нелинейное расписание: чередование урочной и 

внеурочной деятельности) 

1-й класс 

 

Образовательная деятельность Сентябрь–

октябрь 

Ноябрь–

декабрь 

Январь–май 

1-й урок 8.45-9.20 8.45-9.20 8.45-9.25 

1-я перемена 9:20–9:30 9:20–9:30 9:25–9:35 

2-й урок 9:30-10:05 9:30-10:05 9:35-10:15 

Динамическая пауза 10:05–10:25 10:05–10:25 10:15–10:35 

3-й урок 10:25–11:00 10:25–11:00 10:35–11:15 

3-я перемена 11:00-11:20 11:00-11:40 11:15-11:35 

4-й урок 11:20-11:55 11:40–11:15 11:35–12:15 

4-я перемена – 11:15–12:25 12:15–12:25 

5-й урок – 12:25-13:00 12:25-13:05 



 

 

Кружки    

* Еженедельно по понедельникам перед первым уроком с 08:45 проводится 

курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном», 

 

2–4-е классы 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 8.50-9.30 15 минут 

2-й 9.45-10.25 15 минут 

3-й 10.40-11.20 15 минут 

4-й 11.35-12.15 20 минут 

5-й 12.35-13.15 20 минут 

6-й 13.35-14.15 20 минут 

7-й 14.35-15.15 15 минут 

Кружки с 15.30  

* Еженедельно по понедельникам перед первым уроком с 08:50 проводится 

курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с легкой умственной отсталостью через организацию 

внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 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, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся 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. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся        путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с ОВЗ, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимся 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с НОДА с легкой умственной отсталостью, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

Задачи внеурочной деятельности: 



 

 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с НОДА с легкой 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 обучающегося в 

разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

- 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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, нравственное, общекультурное, 

социальное. 

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» самостоятельно 

выбирает приоритетные направления внеурочной деятельности, определяет формы её 

организации с учетом реальных условий, особых образовательных потребностей 

обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое 

на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не более 1680 часов. 

Внеурочная деятельность   организуется в школе во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся реализуется 

на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и 

кадрового обеспечения школы. 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их  родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, круглые столы, 

конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта, социокультурными объектами. 

3.3. Календарный план воспитательной работы уровня начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района 

Белгородской области» 

 

 

Урочная деятельность 

Дела  Класс  Дата  

проведени

Ответственные 



 

 

я 

Участие во Всероссийских, 

региональных, 

муниципальных, школьных 

этапах олимпиад 

1-4 По плану  Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности 

1-4 По плану  Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

Чествование победителей и 

призеров Всероссийских, 

региональных, 

муниципальных, школьных 

конкурсов, олимпиад 

1-4 По плану Директор школы, 

заместитель директора 

Неделя физической культуры  1-4 Февраль Учителя физической 

культуры 

Неделя начальных классов 1-4 Апрель Учителя начальных 

классов 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса Класс  Дата  

проведени

я 

Ответственные 

Разговоры о важном 1-4 Сентябрь – 

май 

Учитель 

Орлята России 1-2 Сентябрь – 

май 

Учитель 

Художественная мастерская 1-4 Сентябрь – 

май 

Учитель 

Народные игры 1-4 Сентябрь – 

май 

Учитель 

Основы логики и алгоритмики 1-4 Сентябрь – 

май 

Учитель 

Мы – твои друзья 4 Сентябрь – 

май 

Учитель 

Безопасность 1-4 Сентябрь – 

май 

Учитель 

Классное руководство 

Дела  Класс  Дата  

проведени

я 

Ответственные 

Тематические классные часы 1-4 По плану 

кл. рук. 

Классные руководители  

Игровые классные часы 1-4 По плану 

кл. рук. 

Классные руководители  

Организационные классные 

часы 

1-4 По плану 

кл. рук. 

Классные руководители  

Здоровьесберегающие 

классные часы 

1-4 По плану 

кл. рук. 

Классные руководители  

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-4 По плану 

кл. рук. 

Классные руководители  

Работа с родителями 1-4 По плану Классные руководители  



 

 

обучающихся или их 

законными представителями 

кл. рук. 

Работа с учителями-

предметниками 

1-4 По плану 

кл. рук. 

Классные руководители  

Основные школьные дела 

Дела  Класс  Дата  

проведени

я 

Ответственные 

Праздник  первого звонка 

«Здравствуй, школа!» 

1-4 Сентябрь 

 

Заместитель директора, 

старший вожатый 

Урок безопасности 1-4 Сентябрь 

 

Классные руководители 

Урок, посвященный Году 

педагога и наставника 

1-4 Сентябрь 

 

Классные руководители 

День здоровья 1-4 Ежемесячн

о   

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Беседы по профилактике 

гриппа, ОРВИ, коронавируса 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Организация экскурсий в 

школьный, районный, 

областные музеи 

1-4 По плану Классные руководители 

Просмотр и обсуждение 

фильмов в рамках реализации 

проекта «Киноуроки в школах 

России» 

1-4 ежемесячн

о 

Классные руководители 

Праздник «Золотая осень»: 

- выставка урожая «Чудо с 

грядки»; 

- выставка рисунков «Осенняя 

пора»; 

- вечер «Осенний бал»; 

- линейка «Итоги праздника 

«Золотая осень» 

1-4 Сентябрь Старший вожатый, 

классные руководители 

Праздничная программа ко 

Дню учителя  «Мы славим 

Вас, учителя!» 

1-4 Октябрь Заместитель директора, 

старший вожатый 

Классный час «Региональные 

символы земли Белгородской» 

1-4 Октябрь Библиотекарь школы 

Мероприятие «Для мам и 

вместе с мамами» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Фотовыставка ко Дню матери  

«Моя мама лучшая на свете!» 

1-4 Ноябрь  Старший вожатый, 

классные руководители 

Месячник по пропаганде 

здорового образа жизни «Пока 

беда не пришла» 

 

1-4 Ноябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Акция «Письмо солдату» 1-4 Ноябрь Советник директора, 

классные руководители 

Акция «Мы рождены для мира 

и добра» (ко Дню народного 

1-4 Ноябрь Советник директора, 

классные руководители 



 

 

единства) 

Школьная выставка-конкурс 

«Зимняя фантазия» 

1-4 Декабрь Старший вожатый, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление класса 

«Серебряное Белогорье» 

1-4 Декабрь Старший вожатый, 

классные руководители 

Новогодняя интермедия  «В 

гостях у сказки» 

1-4  декабрь Старший вожатый, 

классные руководители 

Праздник «Свет Рождества 

Христова» 

1-4 январь Классные руководители 

Акция «Птичья столовая» 1-4 Январь-

февраль 

Учитель биологии, 

учителя начальных 

классов 

Мероприятие, посвященное 

Дню освобождения Ровенек 

3-4 Январь Старший вожатый, 

классные руководители 

Виртуальная экскурсия 

«Места воинской славы». 

Просмотр документального 

фильма «Курская битва. И 

плавилась броня» 

1-4 Январь Классные руководители 

Выставка рисунков «Зимняя 

сказка» 

1-4 Январь Учитель ИЗО  

Акция «Живи, ёлка» 1-11 Январь Учитель биологии 

Месячник военно-

патриотического воспитания и 

оборонно-массовой работы  

«На страже Отечества» 

1-4 Февраль Учителя ОБЖ, 

физической культуры 

Проведение уроков мужества 

«Служу Отечеству!» 

«Долг. Честь. Отечество» 

1-4 

 

Февраль Старший вожатый, 

классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Дню памяти воинов-

интернационалистов  

1-4 Февраль Старший вожатый, 

классные руководители 

Выставка книг, посвященная 

военно-патриотической 

тематике. 

1-4 Февраль Библиотекарь школы 

«От всей души, с поклоном и 

почтением», праздничное 

мероприятие для мам, 

посвященное 

Международному женскому 

дню 8 Марта  

1-4 Март Старший вожатый 

Конкурс рисунков  «И это 

время называется весна…» 

1-4 Март Учитель ИЗО 

Фотовыставка «Милые 

женщины России» 

1-4 Март Старший вожатый 

Конкурсная программа 

«Золушка» 

1-4 Март Классные руководители 

Масленица «Как на Масленой 

неделе…» 

1-4 Март Классные руководители 

Книжкина неделя 1-4 Апрель Библиотекарь школы 



 

 

День птиц 1-4 Апрель Учитель биологии 

Месячник леса 1-4 Апрель Учитель биологии 

Акция «Марш парков» 1-4 Апрель Учитель биологии 

Мероприятия, посвящённые 

Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах  

1-4 Апрель Классные руководители 

Уроки мужества «Память 

сильнее времени», 

Прохоровское поле. Битва 

брони и огня» 

1-4 Март-

апрель 

Классные руководители 

Книжная выставка «Я на 

фронте не был, но знаю 

события Курской дуги» 

1-4 Май Педагог-библиотекарь 

Литературно-музыкальная 

композиция «Пусть помнит 

мир спасенный», посвященная 

Дню Победы. 

1- 4 Май Заместитель директора, 

старший вожатый 

Классные часы, посвящённые 

Дню Победы   в  Великой  

Отечественной войне 1941-

1945 годов  

1-4 Май Классные руководители 

Смотр строя и песни 

«Держава армией крепка», 

посвященный Дню Победы 

1-4 Май Заместитель директора, 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 1-4 Май Заместитель директора, 

ст. вожатый 

Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

4 Май Классные руководители 4 

классов 

Линейка «Здравствуй, лето!» 2-4 Май Старший вожатый 

Встречи с тружениками тыла, 

детьми войны 

1-4 Май Классные руководители 

Книжная экспозиция  «Ради 

жизни на земле», 

посвященная Победе в 

Великой Отечественной 

войне 

1-4 Май Библиотекарь школы 

День славянской 

письменности и культуры  

1-4 Май Библиотекарь школы  

Спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

1-8 Июнь Ст. вожатая 

 Мероприятия, посвящённые 

Дню России  

1-4 Июнь Ст. вожатая 

 Мероприятия, посвящённые 

Дню  памяти и скорби  

1-4 Июнь Советник директора 

Внешкольные мероприятия 

Экскурсии, виртуальные 

экскурсии в Ровеньский 

краеведческий музей 

1-4 По плану Классные руководители, 

учителя-предметники 



 

 

Экскурсии в школьный музей 1-4 По плану Классные руководители, 

учителя-предметники 

Организация музейных уроков  1-4 По плану Учитель истории 

Экскурсии, виртуальные 

экскурсии в музеи 

Белгородской области 

1-4 По плану Классные руководители, 

учителя-предметники 

Спортивно-развлекательные 

экскурсии: ледовая арена, 

бассейн, кинотеатр 

1-4 По плану  Классные руководители 

Виртуальные экскурсии по 

музеям России 

1-4 По плану  Классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

Оформление школы к 

традиционным мероприятиям 

1-4 По плану Старший вожатый 

Размещение на стендах 

школы регулярно сменяемых 

экспозиций 

1-4 По плану Заместитель директора, 

старший вожатый 

Озеленение пришкольной 

территории 

1-4 По плану Старший вожатый, 

классные руководители 

Кроссбукинг «Круговорот» 1-4 По плану Библиотекарь 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1-4 По плану Классные руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела  Класс  Дата  

проведени

я 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 По плану Директор школы, 

заместители директора 

Классные родительские 

собрания 

1-4 По плану Классные руководители  

Организация работы Совета 

родителей 

1-4 По плану Администрация школы, 

кл. рук. 

Индивидуальные 

консультации, онлайн – 

консультации «Спрашиваем – 

отвечаем» 

1-4 По запросу  Администрация школы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, кл. 

рук. 

Родительский лекторий 1-4 По плану Классные руководители  

Профилактическая работа с 

родителями 

1-4 По плану Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Самоуправление 



 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  

проведени

я 

Ответственные 

Организация ученического 

самоуправления в классах, в 

школе. 

2-4 Сентябрь Старший вожатый, 

классные руководители 

Заседание актива ДО 2-4 По плану Старший вожатый 

Организация наставничества и 

шефства над младшими 

школьниками 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора, 

старший вожатый 

Акция «Ученики – учителям» 1-4 Октябрь Старший вожатый, 

классные руководители 

Поздравление учителей, 

ветеранов педагогического  

труда, с Днём учителя. 

1-4 Октябрь Старший вожатый, 

классные руководители 

Акция добра и милосердия 

«Белый цветок» 

1-4 Октябрь Старший вожатый, 

классные руководители 

Акция по сбору плодов 

каштанов «Зелёная столица» 

1-4 Октябрь Старший вожатый, 

классные руководители 

Акция по сбору макулатуры 

«Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

1-4 Ноябрь Старший вожатый, 

классные руководители 

Акция «Спасибо за то, что Вы  

мама!» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Операция «Забота»: 

- поздравление с праздником 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда, 

детей войны 

1-4 Февраль Старший вожатый, 

классные руководители 

Акции «Ветеран живёт 

рядом», «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк» 

1-4 Май Классные руководители 

«Волна памяти»  (возложение 

цветов  к Вечному огню) 

3-4 Май Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

 Месячник безопасности 

движения: «Внимание – 

дети!» 

 Классные часы по 
правилам дорожного 

движения.  

 Викторина, конкурсы, 
игры по правилам 

дорожного движения 

(по отдельному 

плану). 

 Практические занятия 

 

1-4 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

2-4 

Сентябрь Учитель ОБЖ, классные 

руководители 



 

 

на детской площадке 

«Безопасное колесо». 

 Конкурс рисунков на 
асфальте  «Дети  и 

дорога». 

 Встреча с работниками 

ГИБДД. 

День пожарной 

безопасности: 

- классные часы по правилам 

пожарной безопасности; 

- практическая тренировка по 

отработке плана эвакуации на 

случай возникновения пожара; 

- встреча с работниками 

пожарно-спасательной 

службы. 

1-4 Сентябрь Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Оформление  маршрутных 

листов «Дом-Школа-Дом» 

1-4 Сентябрь Классные руководители, 

родители 

Ежедневные пятиминутки по 

ПДД 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Оформление уголков по 

безопасности 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Распространение памяток, 

видеороликов «Как вести 

себя при обстреле», «Минная 

опасность»  

1-4 Октябрь Заместитель директора, 

старший вожатый 

Размещение в школьной 

группе ВК видеороликов 

«Первая помощь» 

1-4 Октябрь Заместитель директора, 

старший вожатый 

Беседы по профилактике 

гриппа, ОРВИ, коронавируса 

1-4 По плану Классные руководители, 

медсестра 

День ГО и ЧС 1-4 Октябрь Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Уроки безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 Октябрь-

декабрь 

Учитель информатики, 

учителя начальных 

классов 

Месячник по пропаганде 

здорового образа жизни «Пока 

беда не пришла» 

1-4 Ноябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация работы отряда 

ЮИД 

3-4 По плану Учитель ОБЖ 

Классные часы по правилам 

дорожного движения  

1-4 По плану Классные руководители 

Встречи с инспекторами 

ГИБДД 

1-4 По плану Классные руководители 

Участие в спортивных 

конкурсах и соревнованиях 

1-4 По плану Учителя физической 

культуры 



 

 

Игра-соревнование 

«Безопасное колесо» 

3-4 Апрель Учитель ОБЖ 

Классные часы «Учись быть 

добрым» «Как не стать 

жертвой насилия», «Способы 

решения конфликтов с 

ровесниками» 

1-4 Сентябрь, 

январь, май 

Классные руководители 

Классный час на тему 

деструктивного воздействия 

международных и 

иностранных 

неправительственных 

некоммерческих организаций 

из недружественных к 

Российской Федерации 

государств 

1-4 Февраль Классные руководители 

Беседа на тему 

деструктивного воздействия 

международных и 

иностранных 

неправительственных 

некоммерческих организаций 

из недружественных к 

Российской Федерации 

государств 

1-4 Апрель Классные руководители 

Социальное партнерство 

Проведение совместных 

мероприятий с социальными 

партнерами 

1-4 По плану Классные руководители, 

советник директора 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  

проведени

я 

Ответственные 

Встреча с сотрудниками 

пожарно-спасательной части 

№ 34 п. Ровеньки в рамках 

месячника безопасности 

3-4 Сентябрь Классные руководители 

День дублёра 1-4 Октябрь Старший вожатый 

Акция «Неделя без 

турникетов» 

2-4 Октябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия» 

1-4 Ноябрь Учитель ИЗО 

Экскурсии на предприятия 

района 

2-4 По плану Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Организация работы детского 

общественного объединения 

«Мы – Белгородцы!» 

2-4 По плану Старший вожатый 



 

 

Школьные медиа 

Школьная интернет группа 1-4 Еженедель

но 

Заместитель директора, 

старший вожатый 

Интернет-сайт 

общеобразовательного 

учреждения 

1-4  Заместитель директора, 

старший вожатый 

Ценность жизни 

Беседа по теме «Жизнь 

прекрасна во всех 

проявлениях» 

1-4 По плану Классные руководители, 

педагог-психолог 

Акция  «Подари  улыбку – 

получи поддержку!»   

1-4 По плану Классные руководители 

Оформление учебных 

кабинетов информационными 

листовками «Телефоны 

доверия» 

1-4 По плану Классные руководители, 

педагог-психолог 

Викторина «Я и моя 

жизнь» 

1-4 По плану Классные руководители, 

педагог-психолог 

Конкурсы рисунков и 

плакатов «Жить 

здорово», «Как жить 

хорошо», «Береги 

жизнь» 

1-4 По плану Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Чтение притч, сказок, 

просмотр 

анимационных 

фильмов с 

последующим 

обсуждением 

1-4 По плану Классные руководители 

Час общения «Вместе 

весело шагать» 

1-4 По плану Классные руководители, 

педагог-психолог 

Мы – твои друзья 

Беседа по теме 

«Откуда берутся 

бездомные животные» 

1-4 По плану Классные руководители 

Конкурсы рисунков и 

плакатов «Домашние 

питомцы» 

1-4 По плану Классные руководители 

Просмотр фильмов по 

формированию гуманного 

отношения к животным 

1-4 По плану Классные руководители 

Акция  «Протяни руку 

лапам!»   

1-4 По плану Классные руководители 

Классные часы «Гуманное 

отношение к животным», 

«Друзья наши меньшие»,  

«Доброта не знает границ» 

1-4 По плану Классные руководители 

Профилактика негативных проявлений среди детей и подростков. Правовое 

просвещение 



 

 

 

Цикл классных часов: 

«Учимся быть 

ответственными», «Добрым 

жить на свете веселее», «Что 

такое закон. Зачем нужно его 

соблюдать», «Что такое 

правонарушение» 

1-4 По плану Классные руководители 

Единый урок 

гражданственности 

«Конституция РФ – основной 

закон нашей жизни» 

1-4 Декабрь  Классные руководители 

Игровой практикум 

«Нарушение закона и как 

уберечь себя от вовлечения в 

преступление» 

1-4 По плану Классные руководители 

Социально-психологические 

тренинги «Жизнь без 

правонарушений» 

1-4 Октябрь Педагог-психолог 

Организация выставки 

литературы «Жизнь стоит 

того, чтобы жить!» 

1-4 Январь Педагог-библиотекарь 

Отдых и оздоровление детей 

Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

«Планета Детства» 

1-4 По плану Классные руководители 

Участие в мероприятиях в 

рамках проекта «Белгородское 

лето» 

1-4 По плану Классные руководители 


