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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 6.3) (далее - АООП НОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №70» (далее МБОУ 

«СОШ № 70») – 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  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, утвержденный 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»; 

- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № Р-75 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- 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"; 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7.08.2018 № 

05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»; 

- Письма Минпросвещения России от 24.11.2021 № ДГ-2121/07 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации «Об обучении на дому»). 
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Цель реализации АООП НОО 

 

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное, 

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

социокультурными ценностями. 

Задачи реализации АООП: 

1) формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

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

социального и эмоционального благополучия; 

3) формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

4) формирование основ учебной деятельности; 

5) 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; 

6) 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; 

7) формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

 

В основу разработки АООП НОО 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, 
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обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. АООП НОО МБОУ «СОШ №70» 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 обучащихся, 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 
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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. 

 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся 

 

АООП НОО 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. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО реализуется МБОУ «СОШ № 70» 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 ОВЗ; 

- 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. 

- 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 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 
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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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

 

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 обучающихся 

 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

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

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

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

работы; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

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

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося обучающегося; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно- познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 
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 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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обеспечивает 

достижение обучающимися с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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 (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; 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. 
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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  (понятие числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими). 

Понятие о натуральном ряде чисел и числе "0". 

Знание четырех арифметических действия для выполнения элементарных вычислений. 

Решение текстовых арифметических задач бытового и производственного характера. 

Знание основных метрических мер и мер времени. Представление об обыкновенных 

дробях (доля, дробь). 

Выполнение действий сложения и вычитания с десятичными дробями. 

Выполнение действия умножения и деления с десятичными дробями с 

использованием калькулятора. 

Формирование представлений об основных фигурах и телах. Формирование 

представлений о площади фигуры. 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Умение ориентироваться в числовых показателях (цены, количество произведенной 

продукции, нумерация домов и т.д.). 

Ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и 

другими в различных видах обыденной практической деятельности. 

Применение элементарных математических знаний для решения житейских и 

профессиональных задач: рассчитывать семейный бюджет, разумно пользоваться карманными 

деньгами и другое. 

Использование калькулятора для решения житейских и профессиональных задач (расчет 

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

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 
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пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день и т.д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Неживая природа. 

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

Умения ориентироваться в системах естественных и искусственных координат. 

Понимание обусловленности хозяйственной деятельности человека многообразием 

природных условий России. 

Представления о народном хозяйстве России и своего региона. 

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

и его хозяйственной деятельности на территории различных стран. 

Понимание необходимости охраны природы. 

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

Умения использовать знания о неживой природе в социальной коммуникации. 

Живая природа. 

Представления о видовом многообразии жизни на Земле. 

Понимание взаимосвязи природных условий с морфологией и физиологией 

растений и животных. 

Владение элементарными правилами безопасного и экологически целесообразного 

взаимодействия с объектами живой природы. 

Представления о строении тела человека и функциях основных систем. 

Понимание важности здорового образа жизни, необходимости личной гигиены и 

владение комплексом необходимых умений. 

Умения использовать знания о живой природе в социальной коммуникации. 

Представления о профессиональной деятельности на основе взаимодействия с 

различными объектами живой природы. 

Формирование внимания и интереса 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; 

-  вредных последствий для телесной и душевной жизни человека от приема наркотических и 

токсических веществ, алкоголя, табака; 

-  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, 
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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 исоциальным 

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. 
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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 государстве, гражданстве, правопорядке в обществе. 

понимание единства (взаимосвязи) прав и обязанностей; необходимости соблюдения 

прав и выполнения обязанностей гражданином. 

представления обучающегося о собственных правах и обязанностях в различных 

сферах социальной жизни, в частности об обязанности трудиться. 

владение на доступном уровне умением оформлять стандартные бланки (заявление, 

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

учреждения. 

Формирование навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

развитие умения сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в 

разных ситуациях. 

умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватные формы контакта. 

умение сопереживать другим, принимать самостоятельное решение в разных школьных и 

жизненных ситуациях. 

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

трудовой деятельности. 

Развитие стремления к достижениям в 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. 
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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 
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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. 
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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 
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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 

си 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 определять количество слов в предложении (2 – 

3), выкладывать условно-графическую схему 

предложения и слов его составляющих 

понятиях как предложение, слово 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) 
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 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 усвоить смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части) 

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 
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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, объ- 

яснять 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 
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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 

ре1-си1 

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 
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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 
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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 

соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурном мероприятии, 

знание правил, техники выполнения  

безопасности в процессе участия в 

физкультурно - спортивных 

мероприятиях 

двигательных действий, знание правил 

бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием 

 

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 
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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 
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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, педагоги руководствуются рекомендациями, зафиксированными в заключении 

ЦПМПК, Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: 

«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

 

1.2 Система оценки достижения обучающимися 

 
Система оценки достижения обучающимися с НОДА с легкой степенью умственной 

отсталости планируемых результатов освоения АООП НОО: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

базовых учебных действий; 

- обеспечивает интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его образования; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является 

достижение предметных результатов и достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

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 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 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 ориентируется 
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на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений умственно отсталых 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 
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педагога, медицинского работника), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися АООП 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. 

Программа оценки личностных результатов включает: перечень личностных результатов, 

прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся. 

 

Программа оценки личностных результатов 

Критерии Показатель Содержание 

 Сформированность Понимать 
 понятийного аппарата, Положительные качества, 
 характеризующего Характеризующие гражданскую 
 гражданскую направленность Направленность (патриотизм, 
  трудолюбие, верность, 

1. Развитие чувства 

любви к матери, 

членам семьи, к 

 справедливость, честь, смелость и др. 

Социальные компетенции) 
  

школе, принятие 

учителя и 

Сформированность понимания Понимать, что связывает ребенка: 

Учеников школы, себя как члена семьи,  члена с его близкими, друзьями,  с 

взаимодействие с ними общества, члена государства Родиной 
 Сформированность чувства Выполнять поручения в семье, 
 патриотизма учителя 
  Бережно относиться к 
   окружающему миру 
  Знать символики города, страны. 
  Уважительно относиться к себе, к 
  другим людям 

2. Развитие 

положительных 

Сформированность Признавать возможность 

свойств и качеств 

личности 

уважительного и существования  различных  точек 

 доброжелательного  зрения  и  права  каждого  иметь 
 отношения свою. Уважать и доброжелательно 
 к другому человеку,  его относиться к другим 
 мнению,  мировоззрению, (толерантность). 
 культуре,  языку,  вере,  

 гражданской позиции,  к  

 истории,  культуре,  религии,  

 традициям, языкам,  

 ценностям народов России и  

 народов мира  

3.  Овладение Сформированность адекватных Рассказать о себе (ФИО, имена 
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жизни, умение 

включаться в 

разнообразные 

повседневные дела) 

  

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 наее 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 правилаповедения в 

разныхсоциальных 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 имнение 

окружающих. 

Быть благодарным, проявлять 

сочувствие, правильно выразить 

отказ 

социально- 

Бытовыми умениями,  представлений о своих  родителей, адрес дома). 

используемыми в возможностях, способностях Выполнять поручения в семье 

повседневной жизни  («заправить кровать,  помыть 

(представление о 

домашней 

 посуду,  выполнить уборку, и т.д.»). 



27  

 Сформированность умений в 

организации собственной 

деятельности 

Организовывать собственную 

деятельность: 

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

 Сформированность внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе 

Не иметь пропусков занятий без 

уважительной причины. 

 

 

6. Развитие мотивации 

к обучению 

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. 

систему балльной оценки результатов; 

документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (Портфолио /ИППС); 

материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

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

способность их применять в практической деятельности. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. 

Во время обучения в подготовительном и I-м классах используется только качественная 

оценка. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

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

и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индиви- 

дуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развива- 

ющую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия/отсутствия 

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

инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 
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по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

При планировании предполагаемых результатов по освоению рабочих программ по 

предметам, педагогам необходимо определить уровень возможностей каждого обучающегося, 

исходя из его потенциальных возможностей и структуры дефекта, согласно которому 

использовать определённые критерии оценивания знаний по предметам и успешности его 

продвижения. 

1- й уровень: 

Обучающиеся, способные в полном объёме освоить образовательную программу. Они 

обучаются достаточно успешно, понимают фронтальное объяснение учителя, способны 

самостоятельно применять полученные знания с опорой на наглядность. 

2- й уровень: 

Обучающиеся, способные освоить образовательную программу в меньшем объёме,  с 

дозированной по интенсивности и по сложности материала индивидуальной образовательной 

нагрузкой. Школьники данной категории, в силу структуры дефекта, испытывают трудности при 

усвоении программного материала и нуждаются в разнообразных видах помощи (словесно- 

логической, наглядной и предметно-практической). Они способны применить правила только при 

выполнении аналогичного задания, однако каждое измененное задание воспринимается ими как 

новое. 

3- й уровень: 

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

освоить программу, кроме отдельных разделов, избирательно, в зависимости от степени 

выраженности дефекта и потенциальных возможностей, под контролем и с помощью взрослого в 

сопряжённом режиме на самом низком уровне. Продвижение обучающегося отслеживается 

относительно самого ребёнка. 

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: 

2-4 классы 

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

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

- оценка «3» ставится за работу с четырьмя- шестью ошибками; Отметка «2» за работу 

с семью и более ошибками. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. 

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды контрольных 

работ во 2-м -4-х классах - списывание и диктанты. 

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. 
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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 

возможностей обучающегося, 

отслеживается динамика относительно 

самого ребёнка (учитываются  буквы,  

слоги, отдельные слова) 

2 15 - 20 10 - 15 

3 25 - 30 15- 25 

4 35 - 40 30-35 

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. 

II 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. 

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

III—IV 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 IV 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 IV 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 IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы односложно и 
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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. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение требовалось: во 2 

- 3 классах - 25-40 минут, 

в 4 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; 

Отметка «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. Отметка «2» 

может выставляться, если допущено более 3 грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 

задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов и т.д., задач на измерение и 

построение и др.): 

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. 
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Мир природы и человека 

"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

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

дополнительной литературы. 

"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики 

изложения материала. 

"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим 

вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

"2" /плохо/ - 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 
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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); 
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 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 школе используется пятибалльная система оценки. (критерии оценивания закреплены в 

Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1   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. 
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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 НОДАс 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 
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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 

 

Предметна 

я область. 

Предметы 

Личностные 

учебные действия 

Коммуникатив 

ные учебные действия 

Регулятивные 

учебные действия 

Познавательные 

учебные действия 
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зык 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 

-вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель - ученик) 

-использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия 

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 

принадлежностями и 

организовывать 

рабочее место; - 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать 

-выделять 

существенные 

общие и 

отличительны е 

свойства предметов; 

-устанавливать видо 

- родовые 

отношения 

предметов; 

-делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

-пользоваться 

знаками, 

символами; 

-читать; 

-писать; 

-наблюдать; 

 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 

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 

 в общем темпе; 

-активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия; 

-соотносить свои 

действия с 

заданными 

образцами; 

-принимать оценку 

- работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарно е 

схематическое 

изображение, 

таблицу 
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Математи

к 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 

взаимодействия 

с учителем. 

-обращаться за 

помощью и 

принимать помощь; 
- слушать и 

-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 

-выделять 

существенные , 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов. 

-устанавливать 

видо - родовые 

отношения 

предметов; 

-делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

-пользоваться 

знаками, 

символами; 

  понимать 

инструкцию к 

учебному заданию 

в разных видах 

деятельности и 

быту 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочётов 

-выполнять 

арифметические 

действия; 

-наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 
таблицу 
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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 

взаимодействия 

с учителем; 

-доброжелатель но 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать 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; 

- читать 

 

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. 

 

2.2 Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной деятельности 
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Программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО: личностных, предметных. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, программы формирования базовых учебных 

действий. 

Примерные программы по учебному предмету, авторские программы служат ориентиром 

для педагогов - авторов рабочих учебных программ. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов ежегодно составляются педагогами, 

рассматриваются на заседаниях методических объединений, принимаются на педагогическом 

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

Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при 

получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, коррекционного курса 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

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

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

8) поурочное тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Рабочая программа предметной области "Язык и речевая практика" 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области "Язык и речевая практика": 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как 

средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач. 

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

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

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

развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных 

текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной 

устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого 

этикета 

Содержание учебного предмета 

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

чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой 

интонации. 

Понимание прочитанного. 
Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и 

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

помощью педагогического работника). Придумывание заглавий к основным частям текста, 

коллективное составление плана. Объяснение выделенных педагогическим работником слов и 
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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  (" водá- вóды")  или  подбора  по  образцу родственных слов ("водá 

слово.- вóдный "). 

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

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

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

Большая буква в именах собственных. 

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

славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

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

или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление 

связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 
знаки). 

Главные члены предложения:  подлежащее,  сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

педагогического работника. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику 



42  

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 изучения учебного предмета 

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. 

 

2.2.1 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. 
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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 
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весь речевой материал каждой страницы «Букваря», либо разбить страницу на два или три 

урока. 

Вводный урок 

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 

(Знакомство с клавиатурой) 

Обводка по контуру кругов различной величины. (Знакомство с клавиатурой) 

 Обводка по контуру треугольников различной величины. 

(Знакомство  с клавиатурой. Отработка попадания и силы удара) 

Обводка цветными карандашами по контуру композиции из геометрических фигур. 

(Знакомство с клавиатурой. Отработка попадания и силы удара) 

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

шарик, яблоко). 

(Знакомство с клавиатурой. Отработка попадания и силы удара) 

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

(Знакомство с клавишей «пробел») 

Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов: треугольник – 

елка, овал- морковь, банан. 

(Отработка чередования: клавиша с буквой – клавиша «пробел») 

Рисование нескольких геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов (домик) 

(Отработка чередования клавиша с буквой - клавиша «пробел») 

Рисование фигур по клеткам (по ориентировочным точкам) (Знакомство с клавишей точка) 

Рисование фигур по клеткам (по ориентировочным штрихам) (Отработка чередования 

клавиша точка клавиша пробел) 

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

чередования клавиша – точка) 

Обведение клеток по образцу по точкам (Отработка чередования клавиша – точка) 

Обведение клеток самостоятельно 

(Отработка чередования нескольких клавиш и точка в конце) Составление орнамента из 

клеток. 

(Отработка чередования нескольких клавиш и точки в конце) Рисование прямых и 

наклонных палочек. 

(Знакомство с клавишей слеш «/») 

Соединения палочек в разных сочетаниях (Отработка силы удара на клавиатуре клавиша « 

/ »). 

Орнамент из палочек, их сочетаний (Отработка сочетания клавиш «/» и «пробел») 

Орнамент из двух геометрических фигур (Отработка сочетания клавиш «// //» и «пробел» 

Орнамент из трех геометрических фигур (Отработка сочетания (/// ///) 

Письмо элементов букв: наклонные палочки длинные (Отработка сочетания (/// ///) 
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Письмо элементов букв: наклонные палочки длинные и короткие (чередование) 

(Отработка сочетания (/// ///) 

Палочки с закруглением внизу (Знакомство с клавишей «запятая») 

Палочки с закруглением вверху 

(Отработка различных сочетаний клавиш с клавишей «запятая) (/,/,/, ) Палочки с 

закруглением вверху и внизу (крючки) 

(Отработка различных сочетаний клавиш с клавишей «запятая) (///,) 

Письмо овалов 

(Отработка различных сочетаний клавиш с клавишей «запятая) (///,) Письмо полуовалов 

(Знакомство с клавишами перехода. Клавиша «вверх» Письмо нижней петельки. 

(Знакомство с клавишами перехода. Клавиша «вниз») 

Письмо петельки вверху 

(Знакомство с клавишами перехода. Клавиша «вправо» 

Чередование верхней и нижней петельки 

(Знакомство с клавишами перехода. Клавиша «влево») 

Элемент буквы е 

(Переход в разных направлениях по заданию учителя) Соединение из одинаковых 

элементов. 

(Переход в разных направлениях по заданию учителя) Соединение из одинаковых 

элементов. 

(Для печатающих элемент типа */*/*/*/) 

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

буквы на клавиатуре. Печатанье буквы а) 

Письмо заглавной буквы А. (Расположение буквы на клавиатуре. Печатанье буквы А) 

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

буквы у на клавиатуре, печатанье буквы у) 

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

Упражнения в написании данных слов. 

(Печатанье слов ау и уа) 

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

буквы о на клавиатуре, печатанье буквы о) 

Прописная буква О. 

(Знакомство с клавишей Shift. Печатанье прописной буквы О) 

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

буквы м на клавиатуре, печатанье буквы м) 

Прописная буква М. 

(Печатанье прописной буквы М) 

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

Письмо изученных букв. 

(Печатанье изученных букв) 

Тематическое планирование  

Подготовительный класс 

№ 
п/п 

Наименование раздела Кол-во 

1 Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Рисование в альбоме 
композиции из фигур по шаблонам с помощью учителя 

34 

2 Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. 
Обводка по контуру фигур различной величины. (Знакомство с клавиатурой). 

30 

3 Обведение клеток по образцу по точкам. Работа с клавиатурой 36 

4 Знакомство с буквами и письмо элементов букв. Работа с клавиатурой 
(печатание букв). 

32 

 Итого 132 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
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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 
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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 
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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. 

Тематическое планирование  

1 класс 

№  

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

1 Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии 42 

2 Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и 

букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. 

45 

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

Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

45 

 Итого: 132 

 

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; 
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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). 

Содержание учебного предмета 

 

Курс обучения русскому языку нацелен на решение следующих образовательных, 

воспитательных и коррекционных задач. 

- формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные 

языковые обобщения; 

- совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых 

единиц: закрепление  правильного произношения звуков,  работа над словообразованием и  

словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре 

предложений, развитие связной устной речи; 

- обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных 

орфографических правил; 

- развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый 

словарь, соблюдая правильность построения предложений; 

- знакомство детей со связной письменной речью как видом общения 

иформирование у них первоначальных умений в письменных высказываниях; 

- осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьников. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших классов, в данном 

разделе программы по русскому языку предусмотрено три уровня требований к знаниям и 
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умениям школьников (в зависимости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень — базовый — предполагает реализацию требований. К ученику в объеме 

программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с систематическим 

использованием образцов выполнения работы‚ опорных схем, опосредованных подсказок). Работа 

проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и 

печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными или осложненными 

интеллектуальными нарушениями. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Название раздела Кол-во 
часов 

1 Повторение 8 

2 Звуки и буквы 65 

3 Слово 36 

4 Предложение 15 

5 Повторение 13 
   Итого       136 

 

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 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 
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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 
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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 

 

Тематическое планирование  

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Повторение 7 

2 Звуки и буквы 68 

3 Слово 50 

4 Предложение 10 

5 Повторение 1 

 Итого: 136 

 

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; 
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- 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, обозначающихцвет, 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, 
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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. 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№  
п/п 

Название темы Кол-во часов 

1 Повторение 11 

2 Звуки и буквы 53 

3 Слово 52 

4 Предложение 12 

5 Повторение 8 
 Итого 136 

 

2.2.2 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 
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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 

плоскостилиста; 

- совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- усвоение гигиенических правил письма. 

3. Речевое развитие: 

- понимание обращенной речи; 

- выполнение несложных словесных инструкций; 

- называние предметов, подбор слов, характеризующих их по основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, вкусу, материалу), подбор обобщающих слов к группе предметов, 

объединенных по определенному признаку; 

- 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.); 
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- 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 
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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. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Кол-во 
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п/п 

1 Подготовку к усвоению первоначальных навыков чтения:Развитие 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

4 

2 Развитие слухового внимания, фонематического слуха и 
элементарного звукового анализа. Слово. Предложение. 

15 

3 Часть слова (слог). Звук. Буква. 2 

4 Звук и буквы А, У, М, О, Х, С, Н, В, ы, Л, и, Ш, П, Т, К, Р, З, Р. 78 
 Итого 99 

 

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; 
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- 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. 
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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. 

Тематическое планирование 

 1 класс 

№ Название разделов 
Кол-во 

часов 

1 
1-й этап Букварный период 
Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии 

36 

2 

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. 

34 

3 

3-й этап Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, 
Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

29 

 Итого: 99 

 

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 иллюстрацию; 

- 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 
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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. 

 

Тематическое планирование  

2 класс 
 

№ Название разделов Кол-во часов 

1 «Осень пришла – в школу пора» 10 

2 Почитаем – поиграем 8 

3 В гостях у сказки 11 

4 Животные рядом с нами 12 

5 Ой, ты зимушка-зима! 15 

6 Что такое хорошо и что такое плохо 15 

7 Весна идет! 15 

8 Чудесное рядом 11 

9 Лето красное 8 

Итого 136 

 

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; 
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- 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. 

Тематичское планировние 

 3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 «Здравствуй, школа» 7 

2 «Осень наступила» 9 

3 «Учимся трудиться» 10 

4 «Ребятам о зверятах» 10 

5 Раздел «Чудесный мир сказок» 6 

6 «Зимушка-зима» 15 

7 «Так нельзя, а так можно» 8 

8 «Весна в окно стучится» 15 

9 «Веселые истории» 6 

10 «Родина любимая» 8 

11 «Здравствуй, лето!» 8 

 Итого: 136 

 

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; 
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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 
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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. 

Тематическое планирование 

              4 класс 
 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Школьная жизнь 9 

2 Время листьям опадать 9 

3 Делу - время, потехе час 5 

4 В мире животных 12 

5 Жизнь дана на добрые дела 6 

6 Зима наступила 14 

7 Весёлые истории 6 

8 Полюбуйся, весна наступает… 10 

9 В мире волшебной сказки 10 

10 Родная земля 10 

11 Лето пришло 11 
 Итого: 136 

 

2.2.3 Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика»  

Подготовительный класс 

 

Планируемые результаты 

Личностные результататы: 

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; 
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— 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. 
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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. 

 

Тематическое планирование 

 Подготовительный класс 

Номер 
урока 

Тема урока Кол-во  
часов 

1 Давайте знакомиться! 1 

2 Знакомство во дворе. 1 

3-4 «Теремок» 2 

5-6 Знакомство в гостях. 2 

7-8 «Репка» 2 

9-10 Покупка школьных принадлежностей. 2 

11-12 В магазине игрушек. 2 

13-14 Готовимся к празднику. 2 

15-16 Новогодние чудеса. 2 

17-18 Зимняя прогулка. 2 

19-20 Надо, надо умываться. 2 

21-22 Помощники. 2 

23-24 «Петушок и бобовое зернышко» 2 

25-26 Весенние праздники 2 
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27-28 Заячья избушка. 2 

29-30 Спокойной ночи! 2 

31-32 Доброе утро! 2 

33 День Победы. 1 

Итого  33 

 

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. 

- дополняют 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 
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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. 

 

Тематическое планирование 

 1 класс 

Номер урока Тема урока Кол-во часов 

1-2 Давайте знакомиться! Знакомство во дворе. 2 

3-4 Сказка 2 

5-6 Знакомство в гостях. 2 

7-8 Сказка 2 

9-10 Покупка школьных принадлежностей. 2 

11-12 В магазине игрушек. 2 

13-14 Готовимся к празднику. 2 

15-16 Новогодние чудеса. 2 

17-18 Зимняя прогулка. 2 

19-20 Надо, надо умываться. 2 

21-22 Помощники. 2 

23-24 Сказка 2 

25-26 Весенние праздники 2 
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27-28 Сказка 2 

29-30 Спокойной ночи! 2 

31-32 Доброе утро! 2 

33 День Победы. 1 

Итого  33 

 

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.) 
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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 
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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!» 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№  

п/п 
Раздел Кол-во часов 

1 Добро пожаловать! 2 

2 История о лете 2 

3 Три поросенка 2 

4 Расскажи мне о школе 3 

5 Алло! Алло! 2 

6 С Днем рождения! 2 

7 Новогодняя сказка 3 

8 Дежурство 3 

9 У меня есть щенок! 3 

10 Пошли в столовую! 2 

11 Красная шапочка 2 

12 Я поздравляю тебя! 2 

13 Я записался в кружок! 2 
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14 Вспоминаем любимые сказки 2 

15 Поклонимся героям 2 

16 Скоро лето! 1 

Итого 34 

 

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. 
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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. 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1,2 Для чего нужна «Речевая практика» 2 

3,4 Общение в школе 2 

5,6 Если нужна медицинская помощь 2 

7,8 Человек и его здоровье 2 

9,10 Музеи Нашего города 2 

11-13 Я люблю читать 3 

14,15 Транспорт в нашем городе 2 

16,17 Наши увлечения 2 

18,19 Что такое дружба 2 

20,21 Что такое дружба 2 

22-24 Азбука добрых слов (1часть) 3 

25-27 Азбука добрых слов (2 часть) 3 

28-31 Парки нашего города 4 

32-34 Прогулка по парку 3 

35 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 

 

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: 
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- 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 
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Выражение просьбы.  Речевое общение со старшими.  Общение с друзьями. 
Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией. 

Речевое общение с малознакомыми людьми. 

 

Тематическое планирование  

4 класс 

№  
п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Делимся новостями 4 

2 Я выбираю книгу 3 

3 Петушок – золотой гребешок 3 

4 Сочиняем сказку 4 

5 У телевизора 4 

6 Знаки - помощники 4 

7 В гостях у леса 4 

8 Задушевный разговор 3 

9 Приглашение 3 

10 Поздравляю 3 
 Итого: 34 

2.2.4  Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

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 учебного предмета 

 

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 
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двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. 

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

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

(по физическим возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

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

левая), противоположные, смежные стороны. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

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

деления 0 и деления на 1, на 10; названия компонентов умножения, деления; меры длины, массы и 

их соотношения; меры времени и их соотношения; 

         различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; названия 

элементов четырехугольников; 

формирование умения выполнять устные и письменные действия сложения и 

вычитания; 

практическое использование переместительного свойства умножения; 
формирование умения определять время по часам тремя способами с точностью 

до 1 минуты; 

формирование умения решать, составлять, иллюстрировать все изученные 

простые арифметические задачи; 

формирование умения самостоятельно кратко записывать, моделировать 

содержание, решать составные арифметические задачи в два действия; 

формирование умения различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

формирование умения вычислять длину ломаной; 

формирование умения узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать 

взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения. 

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; 
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- 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» - 12 часов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

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

Раздел 2: «Сравнение предметов» - 16 часов 

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, 
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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» - 10 часов 

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» - 4 часов 

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» -14 часов 

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» - 8 часов 

Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, 

вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Раздел 7: «Геометрические формы» -8 часов 

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»-9 часов 

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»-16 часов 

Простые задачи на нахождение суммы, остатка, решаемые на основе выполнения 

практических действий. 

Структура задачи: условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название разделов Кол-во часов 

1 Свойства предметов 12 

2 Сравнение предметов 16 

3 Сравнение предметных совокупностей 10 
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4 Сравнение объемов жидкостей, сыпучих вещей 4 

5 Положение предметов в пространстве 14 

6 Временные представления 8 

7 Геометрические фигуры 8 

8 «Числа 1–5». Знакомство с числовым рядом 25 

9 Меры длины и веса 9 

10 Знакомство с числовым рядом 10 

11 Решение задач 16 
 Итого 132 

 

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: 
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– 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. 
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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). 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название разделов Кол-во часов 

1 Первый десяток. Нумерация 9 

2 Геометрический материал. 2 

3 Нумерация. 25 

4 Единицы измерения и их соотношения 2 

5 Геометрический материал 2 

6 Нумерация. 23 

7 Нумерация. 11 

8 Единицы измерения и их соотношения. 2 

9 Нумерация. 22 

10 Единицы измерения и их соотношения 4 

11 Второй десяток. Продолжение 30 

 Итого: 132 

 

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 
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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 пределах20; 
- знание десятичного состава чисел 11–20, их откладывание (моделирование) с 

использованием счетного материала; 

- знание числового ряда в пределах20 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); 
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- 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 помощьюзнака 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 
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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 
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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). 

 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Разделы Кол-во часов 

1 Первый десяток (повторение) 13 

2 Второй десяток 120 

3 Повторение 3 

Итого: 136 

 

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; 
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- 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. 
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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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

1 Нумерация (повторение). 66 

2 Сотня 65 

3 Итоговое повторение за год. 5 
 Итого: 136 

 

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). 
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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, ломаные 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 
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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. 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Повторение 5 

2 Сложение вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд (все случаи) 

20 

3 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления) 7 

4 Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления) 9 

5 Таблица умножения и деления числа 3 6 

6 Таблица умножения и деления числа 4 7 

7 Таблица умножения и деления числа 5 9 

8 Таблица умножения и деления числа 6 7 

9 Таблица умножения и деления числа 7 15 
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10 Таблица умножения и деления числа 8 7 

11 Таблица умножения и деления числа 9 11 

12 Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления) 22 

13 Разные случаи умножения и деления 5 

14 Нахождение неизвестного слагаемого 6 
 Итого: 136 

 

2.2.5  Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

 

Учебный предмет "Мир природы и человека" является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

Основные задачи реализации содержания обучения по предмету связаны с 

формированием представлений о живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. 

 

Содержание учебного предмета 

 

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

предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимостей. Активное 

участие в беседе. 

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

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

собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика: 

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

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

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

деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, 

становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы 

(грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. 

Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду 

снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано 

заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли 

пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди  

заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце 

поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и 

цветы, на деревьях и кустарниках набухают 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 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/1305770/1000
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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 

 

Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

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

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

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

дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

Подготовительный класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/1305770/1000
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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); 
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- 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 
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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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Неживая природа 6 

2 Сезонные изменения в природе 13 

3 Живая природа. Растения 5 

4 Животные 6 

5 Человек 3 
 Итого: 33 

 

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 необхоимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровждения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах в органиции 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 
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соответствующих возрастных 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 
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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 

дмежу 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». 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Сезонные изменения 6 
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2 Неживая природа 6 

3 Живая природа 11 

 Итого: 33 

 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

1 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 е 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. 
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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 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Название раздела Кол-во 
часов 

1 Сезонные изменения в природе 6 

2 Времена года 16 

3 Неживая природа 9 

4 Живая природа 17 

5 Животные 11 

6 Человек 9 

Итого: 68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

3 класс 
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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 
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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 и 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 (11 ч) 

 

- 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. 
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- Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

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

Неживая природа(4 ч) 

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 (19 ч) Растения (7 ч) 

- 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 

Тематическое планирование 
 

№ 

 п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Сезонные изменения в природе 20 

2 Неживая природа 8 

3 Живая природа. Растения 14 

4 Животные 10 

5 Человек 16 

 Итого: 68 

 

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; 
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- 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. 
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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. 
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Тематическое планирование 

6 Безопасное поведени 3 
 Итого 68 

 

2.2.6  Рабочая программа учебного предмета «Технология»  

Подготовительный класс 

 

Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных н 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. 

 

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; 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Сезонные изменения в природе 15 

2 Неживая природа 6 

3 Живая природа 13 

4 Животные 12 

5 Человек 9 
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- 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. 

 

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. 

Тематическое планирование 
 

 

 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-во часов 

1 Знакомство с предметом. 1 

2 Работа с глиной и пластилином 8 

3 Работа с природным материалом 2 

4 Работа с бумагой 17 

5 Работа с нитками 5 
 Итого: 33 
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Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

 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. 

 

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. 
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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. 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-во часов 

1 Знакомство с предметом 1 

2 Работа с глиной и пластилином 8 

3 Работа с природным материалом 7 

4 Работа с бумагой 10 

5 Работа с нитками 7 
 Итого: 33 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

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 
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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 зависмости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

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

месте); 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

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

требовий при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правилехники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

форморазования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойст 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 

материлами; 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 

инструентами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 

работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и констртивным свойствам; 

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки 

в зависиости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материлов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работы над изделим с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простеших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответвии 

с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий 

и коррекровка хода практической работы; 

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
- установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результами; 



109  

- 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. 

 

Тематическое планирование 

№  
п/п 

Название раздела Кол-во 
часов 

1 Вводный урок 1 

2 Работа с глиной и пластилином 9 

3 Работа с природным материалом 17 

4 Работа с бумагой и картоном 22 

5 Работа с текстильными материалами 19 
 Итого: 68 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Технология» 

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-нра- 

вственной 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. 
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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 получения 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. 
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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. 

Темаическое планирование 

 

№  
п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

1 Работа с природными материалами 6 

2 Работа с бумагой и картоном. 4 

3 Работа с проволокой. 4 

4 Работа с древесиной. 8 

5 Работа с бумагой и картоном. 14 

6 Работа с текстильными материалами. 6 

7 Работа с древесиной 4 

8 Работа с бумагой и картоном. 4 

9 Работа с текстильными материалами. 6 

10 Работа с металлоконструктором. 12 

 Итого: 68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

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 
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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; 
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- 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 

 

№ Дидактическая 

единица (раздел) 
Основные понятия 

1. 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. 

2. 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. клейстер, клей промышленного 

производства. 

Элементарные понятия о профессии картонажника- переплетчика. 

3. Работас 

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. 

4. 

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. 
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5. 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. 

6. Работа с 

металлоконстр

укт ором 

Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с 

наборами «Школьник», «Металлический конструктор». Детали 

конструктора: плато, планки, скобы, винты, гайки. Инструменты: 

ключ, отвертка. 

 

Тематическое планирование 
 

№  
п/п 

Тема раздела Кол-во 
часов 

1 Работа с бумагой 8 

2 Работа с тканью 8 

3 Работа с бумагой и картоном 2
0 

4 Работа с металлом 2 

5 Работа с нитками 4 

6 Работа с проволокой 4 

7 Работа с древесино 6 

8 Ремонт одежды 8 

9 Картонажно-переплетные работы 2 

10 Ручные швейные работы 6 
 Итого: 6

8 

 

2.2.7 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: , гитара); пение с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью педагога); 

- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 
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- 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; 

Минимальный уровень: 
- определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; 

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

баянвладение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Содержание учебного предмета 

 

Обучение певческой установке: правильно сидеть или стоять при пении — 

срасправленными плечами, не напрягая корпуса и мышц шеи. 

   Щадящий режим по отношению к детскому голосу. 
Доступность песенного материала: простые, ясные по смыслу слова, знакомые 

образы, события и явления; простой ритмический рисунок мелодии без больших скачков; 

доступный певческий диапазон (ми1 — ля1); короткие музыкальные фразы, удобные для 

дыханияребёнка. 

Формирование устойчивого навыка естественного, не напряжённого звучания. 

Недопущение форсирования звука, как во время пения, так и в разговорной речи.  

Выработка округлого, красивого звучания гласных звуков при чёткой 

артикуляции положения рта и губ. 

Развитие умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, соответствующего 

характеру и темпу песни. 

Пение коротких попевок на одном дыхании. 

Развитие умения мягкого, напевного, лёгкого пения. Развитие понимания 

дирижёрских жестов: внимание, вдох, начало пения и окончание. 

Пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряжённое, плавное в пределах 

mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко). 

Укрепление средней части диапазона (ми1 — ля1) с постепенным его расширением. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости на праздничную, маршевую, колыбельную 

песни. 
Овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощённые в музыкальных произведениях. Развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

сочинений. 
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Ознакомление с характером музыки: спокойная, весёлая, грустная. Ознакомление 

с динамическими особенностями музыки: громкая, тихая. Ознакомление с пением соло и 

хором. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: фортепиано, 

барабан, скрипка. 

Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Музыка в быту 7 

2 У музыки тоже есть характер 9 

3 Исполнители бывают разные 8 

4 Музыкальные инструменты 9 
 Итого 33 

 

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 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 
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(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 (ре1 —си1). Развитие умения напевного звучания приточно 

минтонировании 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). 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Из чего состоит песня 7 

2 Три кита в музыке 9 

3 У музыки тоже есть характер 9 

4 Музыкальные инструменты 8 
 Итого 33 
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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. 
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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. 

Тематическое планирование 

 

№  
п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Такие разные звуки 8 

2 Исполнители бывают разные 9 

3 Штрих в музыке 9 

4 Музыкальные инструменты 8 
 Итого 34 

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); 
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- 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). 

Тематическое планирование 
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№ 
п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Учимся узнавать части музыкального произведения 7 

2 Инструментальная музыка 9 

3 Музыкальные инструменты 9 

4 Обучение игре на муз инструментах 9 
 Итого 34 

 

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

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Содержание учебного предмета 

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. 

 

Тематическое планирование 

 

№  
п/п 

Название раздела Кол-во 
часов 

1 Сказочные сюжеты в музыке 8 

2 Марш и танец 7 

3 Многофункциональность музыки 10 

4 Оркестр народных инструментов 9 
 Итого 34 

 

2.2.8  Рабочая программа учебного предмета «Рисование» 

 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 

лепке, аппликации), 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 
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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 учебного предмета 

 

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 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: 

 

- 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 искусств 

 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование» 

Подготовительный класс 
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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; 
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- 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 (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, 
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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 изоб ражение). 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Обучение композиционной деятельности 16 

2 Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 
пропорции и конструкцию 

17 

 Итого: 33 

 

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- 
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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; 
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- 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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Кол-во часов 

1. 
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и форми- 
рование умений передавать его в живописи 

16 

2. Обучение восприятию произведений искусства 17 

 Итого: 33 

 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование» 

2класс 

 

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; 
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- 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) 
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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). 
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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. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название раздела Кол-во часов 

1. Обучение композиционной деятельности 9 

2. 
Развитие  у учащихся  умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции и конструкцию. 

10 

3. 
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи. 

10 

4. Обучение восприятию произведений искусства. 5 

 Итого: 34 

 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование» 

3 класс 
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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; 
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- 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 
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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 рас- положенными 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.  

еседа 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. 

 

Тематическое планирование 
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№  

п/п 
Разделы 

Кол-во 

часов 

1. Обучение композиционной деятельности 10 

2. 
Развитие у учащихся  умений воспринимать и изображать форму предметов, 
пропорции и конструкцию 

10 

3. 
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 
передавать его в живописи 

10 

4. Обучение восприятию произведений искусства 4 
 Итого: 34 

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). 
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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 конецI этапа обучения (IV 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); 
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- 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 уучащихся 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 материалс практической работой на заданную 

тему(нарисовать пейзаж, изобразить с натуры натюрморт). Тема «Портрет» — более сложная и 
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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. 

 

 Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Разделы Кол-во часов 

1. Обучение композиционной деятельности 10 

2. 
Развитие  у учащихся  умений воспринимать и изображать 
форму предметов, пропорции и конструкцию 

10 

3. 
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и форми- 
рование умений передавать его в живописи 

10 

4. Обучение восприятию произведений искусства 4 

 Итого: 34 

 

2.2.9  Рабочая программа учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» 

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; 
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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, 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. 
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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: 

1) 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; 

2) овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и другими); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и других параметров); 

4) 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. 

 

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 
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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 
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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». 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1 Основы знаний 3 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Легкая атлетика 24 

4 Лыжная подготовка 20 

5 Подвижные игры 31 

 Общее количество часов 99 

 

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; 
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- 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. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1 Основы знаний 3 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Легкая атлетика 24 

4 Лыжная подготовка 20 

5 Подвижные игры 31 

 Общее количество часов 99 
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Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» 2 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». 
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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». 

 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1 Основы знаний 3 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Легкая атлетика 27 

4 Лыжная подготовка 21 

5 Подвижные игры 30 

 Общее количество часов 102 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Адаптивная физическая культура»  

3 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; 
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- 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; стояна 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», 
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«Силачи», «Вырасти большим». 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

ТЕМА Кол-во 

часов 

1 Основы знаний 3 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Легкая атлетика 27 

4 Лыжная подготовка 21 

5 Подвижные игры 30 

 Общее количество часов 102 

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); 
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- 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».  
 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Основы знаний 3 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Легкая атлетика 27 

4 Лыжная подготовка 21 

5 Подвижные игры 30 

 Итого 102 

 

2.3  Программы учебных курсов части учебного плана,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Рабочая программа коррекционного курса 

 «Формирование  навыков самообслуживания» 

 

Сформированность навыков самообслуживания и личной гигиены во многом определяют 

успешность адаптации обучающегося с НОДА и с легкой умственной отсталостью в 
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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 "Формирование навыков самообслуживания" определяется основными 

направлениями коррекционно-развивающей работы по данному курсу: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; формирование 

умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не только на 

уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их муляжи. 

 

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 

 

Содержание курса  

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование разделов Кол-во 
часов 

1 Овладение навыками складывания салфетки, плетения косы 4 

2 Овладение навыками перекладывания предметов, переливания воды 5 

3 Овладение навыками застегивания пуговиц, кнопок, молний 8 

4 Овладение навыком мытья и вытирания рук 2 

5 Овладение навыками чистки обуви 4 

6 Овладение навыками вытирание пыли с поверхности стола 10 
 Итого 33 
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Рабочая программа коррекционного курса 

«Формирование навыков самообслуживания» 

1 класс 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области  

в подготовительном 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. 
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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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ раздела, 

темы 

Название раздела (темы) Количество 

часов 

1. Личная гигиена 15 

2. Уход за одеждой и обувью 13 

3. Хозяйственно-бытовой труд 5 

Итого 33 

 

Рабочая программа коррекционного курса 

«Формирование 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. Растёгивание и застегивание пуговиц. Раздевание и одевание при помощи взрослого. 
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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. 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Гигиена тела 7 

2 Прием пищи 5 

3 Уход за одеждой 12 

4 Уход за жилищем 10 
 Итого: 34 

 

Рабочая программа коррекционного курса  

«Формирование навыков самообслуживания» 

3класс 

 

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: 
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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. 

 

Тематическое планирование 

№ 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1 Одевание и раздевание 15 

2 Умывание, причесывание, туалет носа 6 

3 Прием пищи 4 

4 Хозяйственно-бытовой труд 9 
 Итого: 34 

 

Рабочая программа коррекционного курса 

«Формирование  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 
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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. 

Тематический план 

 

№  
п/п 

Раздел Количес
тво часов 

1 Внешнее строение человека 7 

2 Уход за жилищем 11 

3 Комнатные растения 4 

4 Наше питание 5 

5 Предметы личной гигиены 7 
 Итого 34 

 
Рабочая программа коррекционного курса «Речевая практика»  

Подготовительный класс 

 

Планируемые результаты 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА. 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

5. Достижение ребенком с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО. 

6. Основой оценки достижений ребёнка в области жизненных компетенций служит анализ 

изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям: 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
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 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно- пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Содержание коррекционного курса 

 

Содержание курса «Речевая практика» имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию нового, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

воздействие на формирование средств языка (фонетики, фонематики, лексики, грамматики) и 

связной речи. 

Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

• Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных 

графических знаков, определяющих местоположение предмета (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и др. графических изображений), неспецифических жестов. 

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные 

компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные 

и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения. 

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 

изображениями объектов, направлений и действий путем указательного жеста; использование 

доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств 

коммуникации (коммуникатор, планшет и др.). 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях, действиях описательного плана. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосителе. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде, в картинном материале. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующий по ориентировкам). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных направлений и 

действий с предметами. 

Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создание достаточного запаса словарных 

образов. Введение накопленных представлений и пассивного речевого запаса в активный словарь. 

Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование доступных родовых и видовых 

обобщающих понятий. Расширение активного словаря обучающихся, обогащение его словами, 

обозначающими предметы, явления, действия и признаки окружающей действительности. 

Сопоставление предметов и явлений, и на этой основе обеспечение понимания и использования в 

речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 
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диалог, выслушивать друг друга до конца. Развитие коммуникативной функции речи. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1. Развитие психических функций. 8 

2. Формирование пространственных представлений, зрительно – 
пространственного анализа – синтеза. 

19 

3. Развитие пространственного и образного мышления, графомоторных 
навыков. 

5 

4. Итоговый контроль 1 
 Итого: 33 

 

Рабочая программа коррекционного курса  

«Речевая практика» 

1 класс 

Планируемые результаты 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА. 
2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

5. Достижение ребенком с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО. 

6. Основой оценки достижений ребёнка в области жизненных компетенций 

служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям: 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно- пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Содержание коррекционного курса 

 

Содержание курса «Речевая практика» имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию нового, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

воздействие на формирование средств языка (фонетики, фонематики, лексики, грамматики) и 

связной речи. 

• Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных 

графических знаков, определяющих местоположение предмета (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и др. графических изображений), неспецифических жестов. 

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные 

компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные 

и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения. 
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• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, взглядом; 

пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими изображениями 

объектов, направлений и действий путем указательного жеста; использование доступных жестов 

для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств коммуникации 

(коммуникатор, планшет и др.). 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях, действиях описательного плана. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосителе. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде, в картинном материале. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующий пространственным 

ориентировкам). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных направлений и 

действий с предметами. 

Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создание достаточного запаса словарных 

образов. Введение накопленных представлений и пассивного речевого запаса в активный словарь. 

Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование доступных родовых и видовых 

обобщающих понятий. Расширение активного словаря обучающихся, обогащение его словами, 

обозначающими предметы, явления, действия и признаки окружающей действительности. 

Сопоставление предметов и явлений, и на этой основе обеспечение понимания и использования в 

речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. Развитие коммуникативной функции речи. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 
п/п 

Название раздела Кол-во 
часов 

1. Развитие психических функций: память, внимание, движение. 9 

2. Формирование пространственных представлений, зрительно – пространственного 
анализа – синтеза: ориентировка, пространственное 
расположение, последовательность. 

18 

3. Развитие пространственного и образного мышления, графомоторных навыков: 

ориентировка, предлоги пространства 

5 

4. Итоговый контроль. 1 
 Итого: 33 

 

Рабочая программа коррекционного курса  

«Речевая практика» 

2 класс 

Планируемые результаты 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА. 
2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

5. Достижение ребенком с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО. 

6. Основой оценки достижений ребёнка в области жизненных компетенций служит 

анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям: 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
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 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно- пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Содержание коррекционного курса 

 

Коррекционно–логопедическая работа проводится по разделам. 

1. Устная связная речь. Общение 
- Развитие фонематических процессов, формирование звуко-буквенного анализа и 

синтеза слов. 

Формирование умения: 

- анализировать литературный текст, выделять части его структуры (вступление, 

основная часть, заключение); 

- определять стиль текста, его жанровые особенности, сложные синтаксические 

элементы; 

- понимать и сознательно строить словесные сообщения разных типов через: 

целенаправленный анализ источника, овладение его содержанием, структурой готового или 

составляемого связного сообщения; 

- передавать содержание текста, объединять в логической последовательности 

несколько предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, используя союзные слова, 

союзы, наречия, местоимения; 

- отражать причинно-следственные отношения между фактами действительности. 

2. Город. Дружба 

- Пополнение объёма словарного запаса по основным группам обобщающих 

понятий, обозначающих предметы, признаки, действия. 

- Систематизация словаря через определение смысловых связей между словами, 

входящими в одно семантическое поле 

- Преодоление неправильного неточного употребления слов. 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. 

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование 

мимики и жестов в общении, объяснении пространственных отношений между предметами. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 
п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1. Речь 8 

2. Общение 14 

3. Город 9 

4. Дружба 3 
 Итого: 34 

 

Рабочая программа коррекционного курса  

«Речевая практика» 

3 класс 

Планируемые результаты 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА. 
2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 
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5. Достижение ребенком с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО. 

6. Основой оценки достижений ребёнка в области жизненных компетенций служит 

анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям: 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно- пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Содержание коррекционного курса 

 

1. Слова – помощники, предлоги 
- Формирование умения детально анализировать и сопоставлять слово, 

словосочетание, предложение как речевые единицы, проводить качественный и количественный 

анализ предложений, закрепляя навык обозначения границ предложения на письме. 

- Развитие инициативных форм речи: умение самостоятельно составлять 

развернутые и краткие неподготовленные сообщения, ответы, задавать вопросы, рассуждать. 

- Формирование умения и навыков построения связного высказывания, 

предупреждая аграмматизм согласования и управления, повторение слов в предложении, 

нарушение порядка слов. 

2. Понятие о предлогах пространственного значения 

- Формирование умения определять тему рассказа, основную мысль, отделять 

главное от второстепенного, анализировать тип текста, выделяя характерные признаки 

повествования, описания, рассуждения. 

- Развитие умения передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, 

используя союзные слова, союзы, наречия, местоимения. 

- Совершенствование различных приемов мыслительной обработки текстов: деление 

текста по смыслу на отдельные части, выделение смысловых опорных пунктов, составление плана. 

Тематическое планирование  

 

№ 
п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1. Слова – помощники, предлоги 2 

2. Понятие о предлогах пространственного значения 32 
 Итого: 34 

 

Рабочая программа коррекционного курса 

 «Речевая практика» 

4 класс 

Планируемые результаты 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА. 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

5. Достижение ребенком с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО. 

6. Основой оценки достижений ребёнка в области жизненных компетенций служит 

анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям: 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
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 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно- пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Содержание коррекционного курса 

 

1. Предлоги. 

- Отрабатывать умения, связанные с восприятием. 

- Развитие инициативных форм речи: умение самостоятельно составлять 

развернутые и краткие неподготовленные сообщения, ответы, задавать вопросы, рассуждать. 

- Формирование умения и навыков построения связного высказывания, 

предупреждая аграмматизм согласования и управления, повторение слов в предложении, 

нарушение порядка слов. 

2. Предлоги пространственного значения 

- Формирование умений, связанных с созданием собственных текстов. 

- Развитие умения передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, 

используя предлоги. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Предлоги 2 

2. Предлоги пространственного значения 32 
 Итого: 34 

 

Рабочая программа коррекционного курса  

«Основы коммуникации» 

 

Подготовительный класс  

 

Планируемые результаты освоения курса 

В 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. 

Знания 

- Представления об основных эмоциях человека (страх, радость, грусть, гнев, 

интерес, удивление и др.). 

- Представление о способах выражения эмоциональных состояний. 

- Знание о себе (внешность, имя и фамилия, место жительства и др.). 

- Знания о речевом этикете – правилах речевого поведения, проявляющегося в 

употреблении формул и выражений, принятых в типичных ситуациях общения с собеседником 

(приветствие, выражение благодарности, извинение, просьба, включение в разговор, прощание, 

обращение к собеседнику, общение по телефону). 

- Знание норм речевого поведения (в игре, на занятии, в диалоге с ребятами, взрослыми и 

т.д.). 
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- Знание о произносительной культуре речи: четкость, выразительность, соблюдение 

орфоэпических норм произношения, правильная постановка ударения. 

- Знание о роли слова в выражении мыслей и чувств: точность, образность, 

эмоциональная окрашенность. 

- Знание о детской книге как интересного и занимательного собеседника. Общение с 

книгой при помощи взрослого, слушание и выражение собственного отношения к книге. 

Компетентности 

- Определение и различение основных эмоций, настроения человека. 
- Описание своего эмоционального состояния. 

- Владение элементарными способами творческого самовыражения эмоциональных 

состояний. 

- Выражение и проявление сочувствия, сопереживания другим людям. 

- Контроль над негативными эмоциональными состояниями с помощью взрослого. 

- Создание образа предметов, явлений в воображении. 

- Адекватная ответная реакция на речь и интонацию человека 

- Установление контакта с собеседником 

- Приветствие собеседника 

- Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением) 

- Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением) 

- Выражение своих желаний словом (предложением) 

- Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением) 

- Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением) 

- Ответы на вопросы словом (предложением) 

- Положительное ценностное отношение к другому человеку, стремление 

эмоционально откликаться на состояние другого человека. 

- Стремление к позитивным собственным эмоциональным состояниям. 
- Владение вербальными и невербальными средствами общения в различных 

поведенческих ситуациях. 

Содержание курса 

 

Содержание складывается из следующих аспектов базиса личностной культуры ребенка: 

культура общения и межличностных отношений; культура познания; культура речи; культура 

эмоций и чувств; культура поведения; культура игры. Содержание программы нацелено на 

развитие у детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. 

В процессе обучения дети учатся отчетливо произносить слоги, слова, чистоговорки; 

тренируются в практическом различении интонационных средств выразительности. 

Также содержание предполагает организацию специальной работы по обогащению речи 

учащихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми средствами. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания является ведущим в развитии 

собственно устной разговорной речи. В содержании входит перечень лексических тем и речевых 

ситуаций по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей. Учащиеся под 

руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные 

варианты речевого поведения. 

Тематическое планирование 

№ 

раздела, 

темы 

Название раздела (темы) Количеств

о часов 

1. Давайте познакомимся 5 

2. Я в мире знаний 8 

3. Я в мире прекрасного 9 

4. Я в мире людей 11 

Итого 33 
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Рабочая программа коррекционного курса  

«Основы коммуникации» 

1 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В 1 классе расширяются возможности понимания обращённой речи, в том числе за счёт 

включения упражнений на прослушивание знакомой речи в записи, совершенствуются 

диалогические умения школьников, много внимания уделяется развитию у них умений 

участвовать в контекстном диалоге, высказывания с опорой на план. 

Знания 

- Представления об основных эмоциях человека (страх, радость, грусть, гнев, 

интерес, удивление и др.). 

- Представление о способах выражения эмоциональных состояний. 

- Знание о себе (внешность, имя и фамилия, место жительства и др.). 

- Знания о речевом этикете – правилах речевого поведения, проявляющегося в 

употреблении формул и выражений, принятых в типичных ситуациях общения с собеседником 

(приветствие, выражение благодарности, извинение, просьба, включение в разговор, прощание, 

обращение к собеседнику, общение по телефону). 

- Знание норм речевого поведения (в игре, на занятии, в диалоге с ребятами, взрослыми и 

т.д.). 

- Знание о произносительной культуре речи: четкость, выразительность, соблюдение 

орфоэпических норм произношения, правильная постановка ударения. 

- Знание о роли слова в выражении мыслей и чувств: точность, образность, 

эмоциональная окрашенность. 

- Знание о детской книге как интересного и занимательного собеседника. Общение с 

книгой при помощи взрослого, слушание и выражение собственного отношения к книге. 

Компетентности 

- Определение и различение основных эмоций, настроения человека. 

- Описание своего эмоционального состояния. 

- Владение элементарными способами творческого самовыражения эмоциональных 

состояний. 

- Выражение и проявление сочувствия, сопереживания другим людям. 

- Контроль над негативными эмоциональными состояниями с помощью взрослого. 

- Создание образа предметов, явлений в воображении. 

- Адекватная ответная реакция на речь и интонацию человека 

- Установление контакта с собеседником 

- Приветствие собеседника 

- Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением) 

- Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением) 

- Выражение своих желаний словом (предложением) 

- Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением) 

- Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением) 

- Ответы на вопросы словом (предложением) 

- Положительное ценностное отношение к другому человеку, стремление 

эмоционально откликаться на состояние другого человека. 

- Стремление к позитивным собственным эмоциональным состояниям. 

- Владение вербальными и невербальными средствами общения в различных 

поведенческих ситуациях. 

Содержание курса 

Содержание складывается из следующих аспектов базиса личностной культуры ребенка: 

культура общения и межличностных отношений; культура познания; культура речи; культура 

эмоций и чувств; культура поведения; культура игры. Содержание программы нацелено на 

развитие у детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. 
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В процессе обучения дети учатся отчетливо произносить слоги, слова, чистоговорки; 

тренируются в практическом различении интонационных средств выразительности. 

Также содержание предполагает организацию специальной работы по обогащению речи 

учащихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми средствами. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания является ведущим в развитии 

собственно устной разговорной речи. В содержании входит перечень лексических тем и речевых 

ситуаций по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей. Учащиеся под 

руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные 

варианты речевого поведения. 

Тематическое планирование 

№ 

 п/п 

Название раздела (темы) Кол-во 

часов 

1. Культуа познания 5 

2. Культура речи 8 

3. Культура поведения 9 

4. Культура эмоций и чувств 5 

5. Культура игры 6 

Итого 33 

Рабочая программа коррекционного курса  

«Основы коммуникации» 

2 класс 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Представления об основных эмоциях человека (страх, радость, грусть, гнев, 

интерес, удивление и др.). 

- Представление о способах выражения эмоциональных состояний. 

- Знание о себе (внешность, имя и фамилия, место жительства и др.). 

- Знания о речевом этикете – правилах речевого поведения, проявляющегося в 

употреблении формул и выражений, принятых в типичных ситуациях общения с собеседником 

(приветствие, выражение благодарности, извинение, просьба, включение в разговор, прощание, 

обращение к собеседнику, общение по телефону). 

- Знание норм речевого поведения (в игре, на занятии, в диалоге с ребятами, 

взрослыми и т.д.). 

- Знание о произносительной культуре речи: четкость, выразительность, 

соблюдение орфоэпических норм произношения, правильная постановка ударения. 

- Знание о роли слова в выражении мыслей и чувств: точность, образность, 

эмоциональная окрашенность. 

- Знание о детской книге как интересного и занимательного собеседника. Общение с 

книгой при помощи взрослого, слушание и выражение собственного отношения к книге. 

 

Компетентности 

 

- Определение и различение основных эмоций, настроения человека. 

- Описание своего эмоционального состояния. 

- Владение элементарными способами творческого самовыражения 

эмоциональных состояний. 

- Выражение и проявление сочувствия, сопереживания другим людям. 

- Контроль над негативными эмоциональными состояниями с помощью взрослого. 

- Создание образа предметов, явлений в воображении. 

- Адекватная ответная реакция на речь и интонацию человека 

- Установление контакта с собеседником 

- Приветствие собеседника 



164  

- Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением) 

- Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением) 

- Выражение своих желаний словом (предложением) 

- Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением) 

- Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением 

- Ответы на вопросы словом (предложением) 

- Положительное ценностное отношение к другому человеку, стремление 

эмоционально откликаться на состояние другого человека. 

- Стремление к позитивным собственным эмоциональным состояниям. 

- Владение вербальными и невербальными средствами общения в различных 

поведенческих ситуациях. 

Содержание курса 

 

Содержание складывается из разделов базиса личностной культуры ребенка. 

Человек среди людей: формирование гуманного отношения к людям; развитие интереса к 

сверстнику, желание взаимодействовать с ним; формирование позитивных установок к различным 

видам учебной и трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

Кто такие взрослые?: расширение представлений о семье, ее роли в жизни человека; 

расширение представлений детей о профессиях людей; развитие представлений о том зачем и для 

чего работают взрослые; учить обращаться за помощью к взрослым при возникновении 

трудностей. 

Эмоции, чувства, желания, взгляды: развитие умения воспринимать и понимать эмоции 

собеседника и адекватно реагировать на них; развитие способности управлять своим 

эмоциональным состоянием, избирать адекватные ситуации общения формы эмоционального 

реагирования. 

Социальные навыки: развитие умения использовать речевые формы вежливого общения: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться; развитие способности 

слушать учителя, воспитателя, собеседника не перебивая; формировать представления о 

допустимых и недопустимых формах поведения в школе, дома, на улице и т.д. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Культура общения и межличностных отношений 6 

2 Культура познания 7 

3 Культура речи 5 

4 Культура эмоций и чувств 6 

5 Культура поведения 6 

6 Культура игры 4 
 Итого 34 

Рабочая программа коррекционного курса  

«Основы коммуникации» 

 3 класс 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты связаны с формированием жизненных компетенций 

обучающихся. 

На занятиях коррекционного курса обучающиеся научатся общаться с помощью 

различных коммуникативных средств, адекватно выражать свои эмоции и правильно понимать 

эмоциональные состояния других людей. Также дети приобретут опыт обобщения знаний, 

полученных в рамках различных учебных дисциплин. 
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Содержание курса 

 

Программа курса включает в себя 3 основные раздела, направленные на формирование у 

обучающихся основ коммуникации и базовых навыков общения. 

Раздел 1. Что такое наблюдательность? 

Темы данного раздела коррекционного курса позволяют привить ребенку любовь к тому, 

что его окружает, к животному и растительному миру, стимулировать мотивацию к познанию 

окружающего мира. Процесс познания окружающего мира невозможен без наблюдения как 

целенаправленного восприятия объектов и явлений этого мира. 

Раздел 2. Органы чувств. 

Занятия этого раздела направлены на знакомство детей со строением и сенсорно- 

перцептивными возможностями органов чувств. 

Раздел 3. Наши чувства и эмоции. 

Встреча детей с собственными эмоциональными переживаниями и реакциями других 

людей может основываться на предыдущем опыте участников групповой работы. Акцентируется, 

что эмоции лишь условно могут относиться к положительным и отрицательным. Ведется разговор 

о роли эмоций в жизни человека. 

Тематическое планирование 
 

№ 

 п/п 

Тема раздела, урока Кол-во  

часов 

1 Что такое наблюдательность? 12 

2 Органы чувств 12 

3 Наши чувства и эмоции 10 
 Итого: 34 

 

Рабочая программа коррекционного курса  

«Основы коммуникации»  

4 класс 

 

Планируемые результаты освоения курса 

знает свое имя, фамилию, отчество, возраст доброжелательно относится к сверстникам и 

одноклассникам проявляет желание взаимодействовать со сверстниками 

проявляет активность в различных видах учебной и трудовой деятельности соблюдает 

дистанцию в общении со взрослыми 

обращается к взрослым по имени и отчеству 

может обратиться в адекватной форме за помощью ко взрослому при 

возникновении трудностей 

проявляет доброжелательность в общении со сверстниками и взрослыми эмоциональные 

реакции адекватны ситуации общения 

использует в общении вежливые слова соблюдает правила поведения в школе умеет 

слушать не перебивая 

Содержание курса 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного 

«Я» человека, его связи с «Я» других людей. Он предполагает осознание обучающимися ценности, 

уникальности себя и окружающих. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и своём 

месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у обучающихся 

потребности в саморазвитии, побуждает к последующей самореализации. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи. 

 

Тематическое планирование 
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№  
п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Человек среди людей 8 

2 Кто такие взрослые? 9 

3 Эмоции, чувства, желания и взгляды 8 

4 Социальные навыки 9 

Итого 34 

 

Рабочая программа коррекционного курса  

«Психомоторика» 

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. 

 

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 
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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. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Развитие моторики, графомоторных навыков. 8 

2 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 12 

3 Развитие восприятия зрительной и слуховой модальности. 4 

4 Восприятие пространства и времени. 5 

5 Восприятие  особых  свойств  предметов  через  развитие  осязания, 
обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств. 

4 
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 Итого: 33 

 

Рабочая программа коррекционного курса   

«Психомоторика» 

1 класс 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты овладения коррекционным курсом включают овладение 

обучающимися следующими умениями и навыками: 

соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами; 

анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилием, трудолюбием, старанием; 

фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними 

результатами, адекватно выражать их в речи; 

Предметные результаты. В результате целенаправленной деятельности на занятиях по 

развитию психомоторики и деятельности обучающиеся должны: 

правильно воспринимать цвет, форму, величину, пространственное расположение 

предметов; обладать развитой общей и мелкой моторикой,  иметь развитое межанализаторное 

взаимодействие и зрительно-двигательную координацию; 

обозначать словесно пространственные отношения и ориентироваться в 

пространственно- временных понятиях; 

иметь объем произвольной памяти, соответствующий нормативным показателям в 

зрительной, слуховой и осязательной модальностях; 

уметь обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся для 

каждого обучающегося в отдельности. Следовательно, к концу освоения данного коррекционного 

курса ребенок может не достичь планируемых результатов в полной мере, ввиду своих 

психофизиологических особенностей. 

 

Содержание программы 

 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» направлен на расширение 

двигательного опыта обучающихся, развитие умения согласовывать движения различных частей 

тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 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 
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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. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Развитие моторики, графомоторных навыков 8 

2 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 12 

3 Развитие восприятия зрительной и слуховой модальности 4 

4 Восприятие пространства и времени 5 

5 Восприятие  особых  свойств  предметов  через  развитие  осязания, 
обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств 

4 

 Итого: 33 

 

Рабочая программа коррекционного курса 

 «Психомоторика» 

2 класс 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции. 

 Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия. 

 Опосредовать свою деятельность речью. 

 Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы). 

 Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать что можно и чего нельзя. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Предметные результаты: 

- Ориентироваться на сенсорные эталоны 
- Узнавать предметы по заданным признакам 

- Классифицировать предметы по форме, величине, цвету 

- Составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам. 

- Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений 

- Давать полное описание объектов и явлен6ий 

- Различать противоположно направленные действия и явления 

- Определить последовательность событий 

- Ориентироваться в пространстве. 

 

Содержание коррекционного курса 

Раздел « Развитие моторики, графомоторных навыков» 

Решает ряд задач, связанных с расширением двигательного опыта учащихся, развитием 
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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 
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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. 

Тематическое планирование 

 

№ 
 п/п 

Название раздела Кол-во 
часов 

1 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 6 

2 Тактильно-двигательное восприятие 4 

3 Кинестетическое и кинетическое развитие 4 

4 Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 5 

5 Развитие зрительного восприятия 3 

6 Восприятие особых свойств предметов 3 

7 Развитие слухового восприятия 2 

8 Восприятие пространства 3 

9 Восприятие времени 3 
 Итого: 34 

 

Рабочая программа коррекционного курса 

 «Психомоторика» 

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. 
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 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. 
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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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Развитие моторики, графомоторных навыков 6 

2 Тактильно-двигательное восприятие 4 

3 Кинесттическое и кинетическое развитие 4 

4 Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 

5 

5 Развитие зрительного восприятия 3 

6 Восприятие особых свойств предметов 3 

7 Развитие слухового восприятия 2 

8 Восприятие пространства 3 

9 Восприятие времени 4 
 Итого: 34 

 

Рабочая программа коррекционного курса  

 «Психомоторика» 

4 класс 
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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» 
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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. 

 

Тематическое планирование 

 

№  
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

1 Развитие моторики, графомоторных навыков 6 

2 Тактильно-двигательное восприятие 4 

3 Кинесттическое и кинетическое развитие 4 
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4 Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 5 

5 Развитие зрительного восприятия 3 

6 Восприятие особых свойств предметов 3 

7 Развитие слухового восприятия 2 

8 Восприятие пространства 3 

9 Восприятие времени 4 
 Итого: 34 

 

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. 

 

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 
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(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 
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(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. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 
 п/п 

Наименование раздела общих тем Количество часов 

1 Общеразвивающие и корригирующие упражнения 9 

2 Упражнение для формирования свода стоп 
подвижности и опороспособности. Ходьба 

4 

3 Упражнение на осанку 8 

4 Формирование вестибулярных и антигравитационных 
реакций, равновесия и ориентировки в пространстве 

8 

5 Оздоровительная гимнастика 4 
 Итого 33 

 

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 
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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: 
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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. 

 

Тематическое планирование 

 
№  
п/п 

Наименование раздела общих тем Количество часов 

1 Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 9 

2 Упражнение для формирования свода стоп подвижности и 
опороспособности. Ходьба. 

4 

3 Упражнение на осанку. 8 
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4 Формирование вестибулярных и антигравитационных 
реакций, равновесия и ориентировки в пространстве. 

8 

5 Оздоровительная гимнастика. 4 
 Итого 33 

 

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); 
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– 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 
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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. 

Тематическое планирование  

 
№  
п/п 

Наименование раздела общих тем Количество 
часов 

1 Общеразвивающие и корригирующие упражнения 9 

2 Упражнение для формирования свода стоп 
подвижности и опороспособности. Ходьба 

4 

3 Упражнение на осанку 8 

4 Формирование вестибулярных и антигравитационных реакций, 

равновесия и 
ориентировки в пространстве 

8 

5 Оздоровительная гимнастика 5 
 Итого 34 

 

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. 
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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 
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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 
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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. 

 

Тематическое планирование  
№  
п/п 

Наименование раздела общих тем Количество часов 

1 Общеразвивающие и корригирующие упражнения 9 

2 Упражнение для формирования свода стоп 
подвижности и опороспособности. Ходьба 

4 

3 Упражнение на осанку 8 

4 Формирование вестибулярных и 8 

 антигравитационных реакций, равновесия и 
ориентировки в пространстве 

 

5 Оздоровительная гимнастика 5 
 Итого 34 

 

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; 
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– 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. 
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– 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. 

 

Тематическое планирование 

 
№  
п/п 

Наименование раздела общих тем Количество 
часов 

1 Общеразвивающие и корригирующие упражнения 9 
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2 Упражнение для формирования свода стоп 
подвижности и опороспособности. Ходьба 

4 

3 Упражнение на осанку 8 

4 Формирование вестибулярных и 
антигравитационных реакций, равновесия и ориентировки в 

пространстве 

8 

5 Оздоровительная гимнастика 5 
 Итого 34 

 
2.4  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне НОО является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 

-формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

-принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств - формирование 

способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

-пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

-становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование у учащегося уважительногоотношения к родителям,  осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям,  каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые 

образно отражают цели развития духовного мира школьников. 

1) Гражданско-патриотическое воспитание. Правовое воспитание и культура 

безопасности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- сформировать элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

- дать представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Алтайского края, города Барнаула; 

-обеспечить элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- дать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

- развить интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- сформировать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

-привить начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ народов; 

-привить интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, своей области, города.  

-систематизировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего 
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города; 

-привить любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

-воспитать уважение к защитникам Родины; 

-сформировать умение отвечать за свои поступки; 

-воспитать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Интеллектуальное 

воспитание. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

-дать первоначальные представления о нравственных основах учѐбы,  ведущей роли 

образования, 

-сформировать первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

-привить уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-дать элементарные представления об основных профессиях; 

- воспитать ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

- систематизировать элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

-сформировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-привить умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-научить соблюдать порядок на рабочем месте; 

-привить бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

-воспитать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

3) Нравственное и духовное воспитание: 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-дать первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-научить различать хорошие и плохие поступки; 

-сформировать представления о правилах поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  

-выработать элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

-привить уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

-установить дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-воспитать бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-систематизировать знания правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремиться избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

-дать представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-сформировать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

4) Здоровьесберегающее воспитание. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

-сформировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 
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-дать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

-создать элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

-сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

-привить знания и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-пробудить интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

-систематизировать первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-сформировать первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-привить отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой 

5) Экологическое воспитание. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

-развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

-сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-привить элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-научить бережно относиться к растениям и животным. 

6) Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Воспитание   ценностного отношения   к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях: 

-сформировать представления о душевной и физической красоте человека; 

-привитие эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-вызвать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-пробудить интерес к занятиям художественным творчеством; 

-сформировать стремление к опрятному внешнему виду; 

-воспитать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования. Принцип ориентации 

на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 
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процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно- нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.  

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, деятельностный характер. Младший школьник 

включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 
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- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу 

пространства духовно- нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и 

старших детей. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе —

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.  

Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание. Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Содержание: 

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных 

символах Алтайского края, города Барнаула, школы; 
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-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

-элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом 

школы, Правилами для обучающихся; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре,  как 

государственному,языку межнационального общения; 

-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России, и еѐ народах; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края, города; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей 

страны; 

-уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

-элементарные представления   о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; первоначальные представления об информационной 

безопасности; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

-элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.правовая 

культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, 

безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, 

безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

-Получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

символами Алтайского края, города Барнаула; 

-ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина; 

-ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России;  

-знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников; 

-знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина; 

-получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур 

и образа жизни; 

-развитие школьного самоуправления, в начальной школе «соуправления»; 
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-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

-первоначальные представления об информационной безопасности; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы.  

Беседы, классные часы, экскурсии, чтение книг, изучение программного материала на 

уроках Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по историческим и памятным  

местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучение программного материала на уроках. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр кинофильмов, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, познавательно-развлекательные мероприятия, экскурсии, путешествия, 

туристско- краеведческие экспедиции, изучение программного материала на уроках.  

Беседы, проведение классных часов, просмотр учебных фильмов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам.  

В процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско- юношескими организациями. 

Проведение бесед о подвигах, защитниках Отечества, подготовка и проведение игр 

военно- патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими, проектная деятельность.  

Беседы, народные игры, организация и проведение национально-культурных 

праздников. 

Встречи и беседы с выпускниками школы, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

Участие в детских организациях, организация органов классного самоуправления, 

общешкольной структуры; совместное планирование работы, фестивали, школы актива, встречи 

с интересными людьми, круглые столы, игры, КТД. 

Ключевые дела: 

-Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление 

поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для ветеранов, встречи с 

ветеранами). 

-Месячник правового воспитания. 

-Неделя памяти «Знаю, помню, горжусь». 

-Месячник военно-патриотического воспитания и спортивно-оздоровительной работы. 

-Месячник «Гражданин России – здоровый гражданин». 

-Интеллектуальные игры, тематические классные часы. 

-Уроки мужества. 

-Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе» 

-Участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности. 

-Проведение спортивных эстафет. 

-Совместные мероприятия со «Школой жизни» 

-Уроки права. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

-организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

-посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;  

-изучение семейных традиций; 

-организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

-организация совместных экскурсий в музеи; 

-совместные проекты; Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 
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На уровне начального общего образования начинается формирование личности, 

осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими 

компетенциями: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Направление 2: Нравственное и духовное воспитание. Воспитание семейных 

ценностей. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Содержание: 

-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-знание правил этики, культуры речи; 

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач; 

-первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

- знание правил поведения в семье, понимание необходимости их выполнения;  

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

-знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике, семья, семейные традиции, культура семейной жизни, 

этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. 

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов; 
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-формирование представлений о нормах. 

Учебные предметы, беседы, экскурсии, заочные путешествия, участие в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., морально-нравственного отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов; 

-формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения; 

-ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков; 

-усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и школы — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым; 

-воспитание милосердия, заботливого, бережного, гуманного отношения ко всему 

отражающие культурные и духовные традиции народов России.  

Уроки этики, игровые программы, позволяющие школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей.  

Игровая деятельность, участие в КТД, приобретение опыта совместной деятельности 

через все формы взаимодействия в школе. 

Благотворительные акции, проекты, посильное участие в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе живому; 

-получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. 

- знание правил поведения в семье, понимание необходимости их выполнения;  

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

-знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 

Открытые семейные праздники, беседы о семье, о родителях и прародителях, 

выполнение и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих 

проектов, проведение других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями.  

Ключевые дела: 

-День Знаний. 

-КТД «День Учителя». 

-Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «День пожилого человека».  

-Акция «Мастерская Деда Мороза» 

-Совместные мероприятия с детской библиотекой №11 (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями). 

-Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!» 

-Акции «Весенняя неделя добра» и «Осенняя неделя добра». 

-Деятельность Совета профилактики. 

-Беседы инспектора ОДН с обучающимися «Правила поведения в общественных 

местах», 

«Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 

-Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

-Реализация программы учебного курса ОРКСЭ модуль «Основы светской этики» в 4 

классах. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

-оформление информационного стенда «Для вас, родители», функционирование раздела 

сайта «Родителям». 

-тематические общешкольные родительские собрания; 

-организация субботников по благоустройству территории;  
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-организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 

-праздник «Здравствуй, школа!»; 

-праздник «Золотая осень»; 

- Новогодний праздник; 

- праздник семьи; 

- праздник «Прощание с начальной школой»; 

-участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 

-родительский лекторий; 

-индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

-изучение мотивов и потребностей родителей. 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально  реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим , 

заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Направление 3. Воспитание положительного отношения к труду и  творчеству. 

Интеллектуальное воспитание. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Основное содержание: 

-первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в  

жизни человека и общества; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять  дисциплинированность,  последовательность и  настойчивостьв 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость.образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности: 

-в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 
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-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности; 

-приобретают опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду;  

-приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов; 

-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого 

Учебная и внеурочная деятельность учащихся; 

Участие в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, кружках и центрах 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

Исследовательская работа в ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу (с целью знакомства с различными 

видами труда). 

Экскурсии на производственные   предприятия (с целью   ознакомления с 

различными 

профессиями, встречи с представителями разных профессий).  

Организация и проведение презентаций «Труд наших родных».  

Сюжетно-ролевые экономические игры, праздники труда, ярмарки, конкурсы. 

Презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде.  

Занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность отношения к 

труду и жизни; 

-элементарные навыки работы с научной информацией; 

-первоначальный опыт организации и реализации учебно- исследовательских проектов; 

творческих общественных объединений. 

Самообслуживание, дежурство по классу, персональные выставки, презентации, 

творческие отчеты, проектная деятельность, устный журнал. 

Дискуссия, форум, вечер, час общения, классное собрание, собрание детей и родителей, 

поход, экскурсия, встречи с интересными людьми. 

Ключевые дела: 

-День знаний. 

- День науки. 

- Олимпиады, конкурсы, НПК. 

- Предметные недели. 

- Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

-Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 

учащихся. 

-Месячник санитарной очистки. 

-Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

-Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

-Экскурсии на предприятия города. 

-Конкурсные, познавательно - развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

профессий хороших и разных!» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

-Участие родителей в проектной деятельности. 

-Организация и проведение совместных праздников. 

  

-Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе. 

-Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 
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-Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 

-Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

-Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Каждой пичужке по кормушке». 

Планируемые результаты: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Направление 4. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образужизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.  

Основное содержание: 

-первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих 

здоровью людей; 

-овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

-понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

-влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

-получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 

-осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

-регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

перемене; 

-опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

-соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 

-отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  

-противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Санитарно-просветительская работа по формированию здорового образа жизни 

Профилактическая деятельность 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа 
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Организация каникулярного отдыха в детском оздоровительном лагере дневного 

пребывания: 

- проведение уроков здоровья; 

-проведение классных часов, бесед и общешкольных мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни; формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности  

-просмотр учебных фильмов; 

- выпуск газет, листовок; 

- родительские собрания; 

- тематические линейки; 

- Дни здоровья; 

-Выступление агитбригад; 

-Экскурсии в спортивные центры, детские спортивные школы.  

- Система мер по улучшению питания детей: режим питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в семье. 

-Система мер по улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

- Система мер по предупреждению травматизма: оформление уголков по ТБ, ПДД; 

проведение инструктажа с детьми. 

- Профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; оборудование зон 

отдыха. 

- Увеличение объѐма и повышение качества оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе: организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья; 

- Привлечение к организации физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой 

работе с детьми тренеров ДЮСШ, родителей. 

- Программа каникулярного отдыха в форме сюжетно-ролевой игры: педагогический 

блок: 

I. Культурно-массовые мероприятия; акции, тематические встречи, система 

самоуправления, тематические линейки, экскурсии, КТД, ежедневная рефлексия. 

Спортивно-оздоровительный блок: 

II. Утренняя гимнастика, режим питания, спорт час, спортивные праздники здоровья, 

весѐлые старты, подвижные игры на улице, тренинги, практикумы, КТД, соревнования, 

конкурсы, интеллектуальнотворческие игры, оздоровительные медицинские мероприятия. 

Ключевые дела: 

-Дни Здоровья. 

-Месячник «Здоровый образ жизни». 

-Месячник безопасности. 

-Месячник безопасности дорожного движения. 

-КТД «Правила дорожные уважать положено». 

-Детская образовательная программа «Разговор о правильном питании 

-Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

-Участие в акциях, месячниках здоровья. 

-Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 

-Беседы школьного врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» 

-Участие в Спартакиаде школьников. 

-Комплексные внеурочные занятия для учащихся. 

-Мониторинг ЗОЖ. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

-Общешкольные тематические родительские собрания, 

-лекции «Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; «Безопасность 

на дорогах»; 

-консультации психолога, психоневролога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 
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-распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо 

знать»; 

-совместные праздники для детей и родителей: «Вперѐд, мальчишки», «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах 

жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

-элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Направление 5. 

Экологическое воспитание 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. Основное 

содержание: 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Виды деятельности 

Содержание 

Формы воспитательной деятельности 

Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой  

Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности  

Получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе  

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой  

В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов. 

Экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц;участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю 

При поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства 

Ключевые дела: 

-Экологическая декада «Сделаем, вместе». 

-Участие в акциях и конкурсах, проводимых АКДЭЦ. 

-Организация экскурсий по родному городу. 

-Посещение краеведческого музея. 
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-Участие в городских, краевых конкурсах проектно-исследовательских работ по 

экологии. 

-Участие в городских праздниках, акциях «День птиц». 

-Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора. Совместная 

педагогическая деятельность семьи и школы: 

-Тематические классные собрания. 

-Общешкольные собрания. 

-Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. Планируемые 

результаты: 

-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

Содержание 

Формы воспитательной деятельности 

Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности  

Получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе  

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов. 

Экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю. 

При поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности 

по месту жительства. 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Направление 6.Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Воспитание   ценностного отношения   к прекрасному,  формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Основное содержание: 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; музыке;  

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. Виды деятельности:  

Виды деятельности Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России.  

Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами. 
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Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве школы и дома, городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду. 

Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. 

В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч 

с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам.  

В системе экскурсионно-краеведческой деятельности, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок.  

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; 

Творческие работы, ярмарки. 

Ключевые дела: 

-Месячник эстетического воспитания. 

-Выполнение творческих заданий по разным предметам. 

-Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

-Организация экскурсий по историческим местам города. 

-Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 

художественном творчестве). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

1. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

3. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй.  



206  

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося.  

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание. Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

-организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

-посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей -изучение 

семейных традиций; 

-организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

-организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы; 

-совместные проекты; 

Направление 2: Нравственное и духовное воспитание. Воспитание семейных ценностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

-оформление информационного стенда «Для вас, родители»; 

-тематические общие родительские собрания; 

-организация субботников по благоустройству территории; 

-организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 

-праздник «Здравствуй, школа!»; 

-праздник «Золотая осень»; 

-Новогодний праздник; 

-праздник семьи, 

-праздник «Прощание с начальной школой»; 

-участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 

-индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

-изучение мотивов и потребностей родителей. 

Направление 3.  Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Интеллектуальное воспитание. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

-Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»; 

-Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе, 

-Праздники-игры по теме труда 

-Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

-Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 

-Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

-Совместные   проекты   с   родителями   «Наш   самый   чистый школьный   двор»;   

конкурс 

«Скворечник». 

Направление 4. Здоровьесберегающее воспитание. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

-Общешкольные, классные тематические родительские собрания с привлечением 

специалистов. 

-Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья» 

-Лыжня России 

-Проектная деятельность 

Направление 5. Экологическое воспитание. 

Воспитание ценностного отношения к природе,  окружающей  среде  (экологическое 

воспитание). 

-Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
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-Участие в акции «Что за прелесть этот мусор!» 

-Участие в акции «Каждой пичужке по кормушке» 

Направление 6. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

-Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

-Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

-Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям. 

Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательной организации, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

-педагогическое внимание,  уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.  

Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 

главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов «отцов и детей» и 

пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских 

конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 
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Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы 

преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию 

воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь 

ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 

учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели 

бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Взаимодействие школы с социальными партнѐрами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Школа имеет устойчивые образовательные связи с ДК «Октябрьский», ЦДТ 

Октябрьского района. Налажено активное сотрудничество с Молодежным театром Алтая, 

театром музыкальной комедии, Алтайским краевым детским экологическим центром, Городской 

детской библиотекой №11, территориальным общественным самоуправлением микрорайона 

ВРЗ. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России.  

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися:  

-воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком- либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

-эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  
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При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

учащегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в 

защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о  

ценностях; на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

учащихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной полноты.  

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время 

участие в социальнозначимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

учащихся. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, 

в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что 

участие учащихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 

решать все воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 



210  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

- формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально- психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся  

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Уровни результатов 

Первый уровень (1 класс) - приобретение школьником социальных знаний. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в 

своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, 

к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное значение для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Второй уровень (2 – 3 класс) - Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде.  

Третий уровень (4 класс) - Получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации учащихся. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации учащихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.  

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого- 

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития учащихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации учащихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной 

организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психологопедагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию учащихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

учащихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации учащихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации учащихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации учащихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития учащихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития учащихся, в рамках программы 

воспитания и социализации младших школьников, используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 
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Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с  

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:  

1. Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого- 

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

2. Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

3. Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 

участие в конкурсах). 

4. Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

учащихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации учащихся исследуется по следующим направлениям:  

1. Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию 

и возрастной психологии. 

3. Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

4. Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

учащихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

5. Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).В качестве критериев, 

по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации учащихся, выделены:  

1. Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
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воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у учащихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших шкоьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации учащихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания учащихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: 

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки 

тестов и анкет заполненные учащимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д.  

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

-характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  

-определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие учащегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

Портфолио достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития учащихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов учащихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 

организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

учащихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития учащихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Показатели оценки организационных, ресурсных и психологопедагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения 

целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и 

задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании 

образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей. 
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2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий 

образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации; соответствие материально- технического обеспечения регулярных 

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно- гигиенических 

условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых 

актов для образовательных организаций данного типа и вида.  

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно- техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уровень 

обеспеченности образовательной организации компьютерной техникой и его  использования для 

решения задач воспитательной деятельности; уровень сохранности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.  

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с 

реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более 

полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала учащихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям учащихся в начальной школе; обеспечение 

возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего 

контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения планов 

воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического 

самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психологопедагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 

секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 

задачам соответствующим обеспечению: 

а) социально-нравственного развития учащихся, воспитанников (формированию основ 

духовно-нравственного, гражданскопатриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); 

б) общеинтеллектуального развития учащихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития учащихся, 

воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 
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нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: 

достижение психологической защищенности учащихся в ходе мероприятий воспитательной 

работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности учащихся процессом и результатами 

своего участия в них, эмоциональной включенности учащихся в воспитательную деятельность - 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения учащимися своей социальногрупповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у учащихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том 

числе - как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе).  

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности учащихся на 

уровне начального общего образования психологопедагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности;использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 

особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности 

учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих:  

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) 

самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 

педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность 

общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 

воздействия на учащихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от 

решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности 

педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных 

проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 

каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе 

развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями учащихся при решении задач воспитательной 

деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 

досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся разработана с 

учѐтом культурно-исторических, этнических, конфессиональных, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса. Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые 

результаты, а также формы воспитания и социализации учащихся, взаимодействия с семьѐй, 



216  

учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, определяет 

развитие ученического самоуправления, участие учащихся в деятельности детскоюношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов.Педагогическая организация 

процесса духовно-нравственного развития и воспитания учащихся предусматривает 

согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации. 

2.5  Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в МБОУ «СОШ № 70», которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

– чувствительность к воздействиям при одновременнойк ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в 

семье и школе. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 
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Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,  

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам  

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Основные направления программы 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе столовой, в которой 

установлено новое современное оборудование. Питьевой режим обучающихся организован через 

питьевые фонтанчики, кулеры. Для занятий физической культурой и спортом есть два 

спортивных зала, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм. На территории школы расположен стадион, включающий футбольное поле, 

баскетбольную площадку с искусственным покрытием, круговую беговую дорожку, сектор для 

прыжков в длину. Уроки по лыжной подготовке младших школьников проходят на школьной 

территории. При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные занятия, 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся на свежем 

воздухе. 
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Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе имеются 

медицинский кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют медицинские 

работники КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2 г. Барнаул». 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников обеспечивают педагоги, 

социальный педагог, школьный фельдшер. Для консультирования учащихся с проблемами в 

обучении, поведении, развитии приглашается психоневролог КГБУЗ «Краевой 

психоневрологический диспансер для детей», ежегодно заключается договор с МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал». 

Классы и школа эстетически оформлены. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватели физической 

культуры, медицинская сестра. 

3. Реализация программы в урочной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов, формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, закладывают основы 

экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с проблемами экологии и 

путей их решения, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность»,«Как устроен мир» «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Красная книга», «Почва нуждается в    охране»,  

«Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о 

сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания.  

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» материал учебника способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но  особенно, 

те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

3. Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Этому способствуют используемая в 

школе система учебников «Школа России», направленная на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствуют формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 
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Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

При обучении детей учитываются психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной школе. 

Физкультминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения 

зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является момент наступления 

утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию 

двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьников.  

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. доля 

времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в диапазоне 60-

80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических наблюдений для оценки 

плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7, причем учителя четко 

выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает физиологически 

оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, 

применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса.  

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых 

материальных затрат и зависящими от человеческого фактора. 

На уроках физической культуры используются методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется систематическая работа с 

детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья под 

контролем медицинского работника. Для данной категорииобучающихся введены особые формы 

организации учебного процесса (судейство, творческие работы и т. д.) Внедряются новые 

физкультурно- оздоровительные технологии и методики адаптивной физкультуры, основанные 

на индивидуализации параметров физической нагрузки и способствующие восстановлению 

здоровья и формированию мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

1-х классах; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 традиционное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований по волейболу, веселых стартов, зимних праздников, товарищеских встреч между 

воспитанниками МБДОУ и первоклассниками, совместных спортивно -оздоровительных 

мероприятий с родителями «Мама, папа, я – спортивная семья» и т. п.). 
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Сотрудничество с ДЮСШ (проведение спортивных секций на базе школы).  

5. Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: систему тематических 

классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, проведение досуговых 

мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение дней 

здоровья. 

На протяжении нескольких лет школа работает в сотрудничестве с Алтайским краевым 

экологическим центром по вопросам организации эколого-биологического образования 

школьников. Учащиеся школы регулярно бывают на экскурсиях в центре, принимают активное 

участие в проводимых мероприятиях. 

6. Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

-проведение соответствующих лекций, бесед, консультаций и т. п.; 

-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

-создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей  

-привлечение родителей (законных представителей) к совместному участию в спортивно 

– оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях («Мама, папа, я – спортивная 

семья»). 

В течение года медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников и 

их родителей по следующим темам: «Профилактика вирусного гепатита»; «Клещевой энцефалит 

и как его избежать»; «Здоровый образ жизни»; «Профилактика педикулеза» (1- 4 классы); 

«Травматизм и оказание первой помощи» (1-4 классы); «Инфекции, гуляющие всюду и везде» 

(1-4 классы); «Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы); «Профилактика 

острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы); «Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые 

классы). 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности школы 

среди школьников является воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Работа организуется в два этапа.  

Первый этап – анализ состояния здоровья учащихся школы. Ежегодно организуется 

планирование работы по данному направлению: 

• организация режима дня детей: 

- начало занятий-8.00 ч. 

- уроки по утвержденному расписанию, согласно требованиям СанПиНа 

- после 1-го, 2-го уроков - горячий завтрак 

-физкультурно-оздоровительная работа 

- физическая культура - 2ч. в неделю 

- внеурочная деятельность – спортивно-оздоровительное направление реализуется 

через кружок «Подвижные игры»; 

-реализация программы «Правильное питание»; 

-деятельность медицинского кабинета; 

-мониторинг состояния здоровья учащихся; 

-реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря для учащихся 

1-4 классов. 

Второй этап – организация просветительской работы. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
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Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. Как 

показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательной деятельности 

педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Поэтому важнейшей задачей 

педагогического коллектива является организация педагогического всеобуча родителей. 

Администрацией школы разработаны темы педагогического лектория для родителей. 

Примерная тематика бесед с родителями 1 класс 

-«Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим дня». 

-«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки».  

- «Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 

- «Игра и труд в жизни первоклассника». 

- «Организация летнего отдыха». 2 класс 

- «Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

- «Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

- «О пользе закаливания организма». 

- «Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору 

развития интеллекта ребенка». 

-«Как оздоровить ребенка летом». 3 класс 

- «Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 

- «Поощрение и наказание в семье». 

- «Плоскостопие и его последствия». 

- «Трудовое воспитание в семье». 

- «Безнадзорность детей в летний период». 4 класс 

- «Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом».  

- «Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми».  

- «Гигиеническое воспитание школьников». 

-«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного 

отношения к окружающей среде». 

-«Правила поведения на водоемах». 

Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Беседы «Животные и птицы зимой», «По страницам Красной книги»; анализ 

экологических ситуаций «В гостях у природы» («Птенец на тропе», «Муравейник», «Привал в 

лесу», «Букет цветов»); дидактические игры: «Деревья и кусты», «У кого детки с этой ветки», 

«Кто дальше пройдет». 

Экскурсии в АКДЭЦ, прогулки, походы краеведческого характера.  

Конкурс на лучшего знатока тайн природы, конкурс рисунков "Природоохранительные 

знаки", эстафета эрудитов, конкурс устных рассказов на тему "Красная книга природы", конкурс 

знатоков голосов природы; праздники «Покормите птиц зимой», «Бал цветов». 

Уроки-утренники на темы: «В гостях у Айболита», «Бал витаминов», «Королевство 

Зубной Щетки», беседа «Умеем ли мы правильно питаться?», «Я выбираю кашу», использование 

здоровьесберегающих технологий, предупреждение случаев травматизма, проведение 

мониторинга состояния питания. 

Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и здоровье», конкурс «Рецепты 

наших бабушек», «Русский пряник», «Овощ вырасти сам», проведение литературных вечеров 

совместно с родителями, «Обеспечение здорового питания» (сотрудничество со школьной 

столовой). 
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Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на свежем воздухе, родительские 

собрания на темы «Когда девочка взрослеет», «Когда мальчик взрослеет», «Учимся строить 

отношения» т.д. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации  

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 

В качестве критериев эффективности реализации программы на уровне начального 

общего образования выступают такие умения как: 

-следование социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей, уровня 

сформированности экологической культуры представляет собой систему мероприятий по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и физического 

развития обучающихся. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья школьников. 

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

- выработка рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании данных 

медосмотров; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их пребывания 

в образовательной организации. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 
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– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;  

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников,  анкет для родителей (законных представителей). 

 

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). 

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. 
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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 и инструкторами ЛФК. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК 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  

 

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/лечебной физкультуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуется в соответствии с 

медицинским рекомендациями учителями адаптивной физической культуры и инструкторами 

ЛФК. Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК 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 /ЛФК – до 40 минут. При подготовке и 
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проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные особенности 

каждого учащегося. 

Коррекционные занятия по АФК/ЛФК 

 

В нашей школе обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

умственной отсталостью, которые носят как врождённый, так и приобретённый характер 

различной степени выраженности. У большинства наших обучающихся основной диагноз – 

детский церебральный паралич (ДЦП), врожденное заболевание, приводящее к повреждениям 

двигательной функции ребенка. ДЦП – стойкое, но претерпевающее изменения нарушение позы и 

двигательного акта, связанное с поражением мозга. 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 и ЛФК. 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/ЛФК: 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, 
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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: 
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 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 течение 

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. 
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-  

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 
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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. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической и 

социальной помощи обучающимся с умственной отсталостью и НОДА с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и ИПР); 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико - педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся,  их  успешности  

в  освоении  адаптированной  основной образовательной программы общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области сопровождения, медицинских работников образовательной 

организации и специалистов других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов. 
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2.7 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адаптивно-

спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции умственно отсталых 

обучающихся с НОДА путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с НОДА, с НОДА и умственной отсталостью так и их обычно развивающихся 

сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и адаптивного спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, 

реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную специальную 

образовательную программу. 

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, образование, 

развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и содержательную 

преемственность учебных предметов, должна отражать специфику целей и задач образовательной 

организации, служить созданию гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности.  Кроме того, внеурочная деятельность решает еще одну важную задачу - 

расширить культурное пространство образовательной организации. В этой сфере знакомство 

обучающихся с ценностями культуры происходит с учетом его личных интересов и микросоциума. 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей 

обучающихся, общества и государства, региональной системы общего начального образования. 

Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся своих 

интересов на основе свободного выбора. 

Задачи программы: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 

- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

- развитие опыта творческой деятельности; 

- развитие опыта неформального общения; 

- расширение рамок общения с социумом. 

В МБОУ «СОШ №70» формируется модель внеурочной деятельности, обеспечивающая 

возможность обучающимся с НОДА проявить себя, творчески раскрыться в области различных 

видов деятельности. 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем направлениям 

развития личности обучающихся с НОДА: 

- духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям 

семьи; 

- общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, 

формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, работать с 

информацией, делать выводы и умозаключения; 

- общекультурное  - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом  возрастных 

и внутренних психологических наклонностей, формирование эстетического вкуса; 

- спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических 

навыков и здорового образа жизни; 
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- социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива. 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной активности 

обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, повышение 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в личностном развитии; 

удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) жизнедеятельностью 

образовательной организации. 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №70» начального общего 

образования составлен на основе следующих нормативных документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»».  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 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».  

Устава МБОУ «СОШ №70». 

Основной общеобразовательной программы НОО МБОУ «СОШ №70». 

Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №70» на 2023/2024 учебный год. 

 

Основные направления внеурочной деятельности:  

Инвариантные направления плана внеурочной деятельности: 

информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности; формирование функциональной грамотности обучающихся; 

профориентационная работа. 

Вариативный модуль плана внеурочной деятельности: развитие личности и 

самореализация обучающихся. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные объединения и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. В зависимости от 

конкретных условий реализации основной образовательной программы, числа обучающихся и их 

возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства 
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часы внеурочной деятельности используются через реализацию одной из трех моделей планов с 

преобладанием занятий, направленных на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии. 

 

Направления внеурочной деятельности: 

 

1. Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности» 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития урочной, внеурочной деятельности, в совместной педагогической 

работе ОУ и семьи. 

Основные задачи: 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе; 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Разговор о 

важном»; 

2. Направление «Формирование функциональной грамотности обучающихся» 

Основная цель направления заключается в формировании и развитии функциональной 

грамотности школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Финансовая 

грамотность»; «Функциональная грамотность». 

3. Направление «Профориентационная работа» 

Основные задачи: 

развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни; 

формирование готовности школьников к осознанному выбору направления продолжения 

своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. - развитие интереса к 

учебно-познавательной деятельности, основанной на практической включенности в различные ее 

виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Школа 

пешехода»; «Экологический марафон»; «Медиа-класс». 

4. Направление «Развитие личности и самореализация обучающихся» 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых; 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Правильное питание»; 

«Подвижные игры»; 
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«Шахматы»; 

«Путь к успеху»; 

«Азбука здоровья»; 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно- 

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем как значимым для 

него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить. Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, 

действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 

приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества. 

Внеурочная деятельность представлена планами воспитательной работы классного 

руководителя, рабочими программами курсов по направлениям. 

Результатами всех трех уровней внеурочной деятельности будет участие в коллективных и 

персональных выставках учащихся, в конкурсах, концертах, спектаклях, фестивалях, творческих 

мастерских различного уровня, защита проектов, спортивные соревнования. Это и будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на трех 

уровнях: 

представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного направления 

(результаты работы курса); 

индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося; 

качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов учащихся. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по внеурочной деятельности  

«Разговор о важном» для 1-4 классов  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
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деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; СанПиН 

1.2.3685-21; основной образовательной программы НОО. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Основными задачи: 

воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание на основе национальных ценностей; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год в каждом классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний 

Наша страна – Россия 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 
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День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

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; 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

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; 

базовые исследовательские действия 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

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 предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей     (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 



236  

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: общение: 

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 аргументировано высказывать свое 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; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

активной роли человека в природе. 
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Сформировано ценностное отношение: 

к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

семье и семейным традициям; 

учебе, труду и творчеству; 

своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

природе и всем формам жизни. 

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. 

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. 
 

Тематическое планирование 

1–2 классы (1 час в неделю) 

 

Тема Основное 

содержание 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Приме

чание 

1. День 

знаний 

Знания – ценность, 

которая необходима не 

только каждому 

человеку, но и всему 

обществу. Наша 

страна предоставляет 

любому ребёнку 

возможность с 6,5 лет 

учиться в школе 

Знания – основа 

успешного развития 

человека и общества 

Просмотр видеоролика о Дне 

знаний и о традициях этого 

праздника. Участие в 

эвристической беседе: 

традиции нашей школы, 

обсуждение вопросов: 

«Почему важно учиться? Как 

быть, если что-то не знаешь 

или не умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций 

картин о школе прошлых 

веков, сравнение с 

современной школой. 

Например: В. Маковский «В 

сельской школе»; Н. 

Богданов-Бельский «Сельская 

школа», «Устный счет. 

Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; 

А. Максимов «Книжное 

научение»; А. Морозов 

«Сельская школа» (на выбор) 

Участие в коллективной игре-

путешествии (игре-

https://razgovor.ed
soo.ru/?year=2023  

 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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соревновании), разгадывании 

загадок 

2. Там, 

где 

Россия 

Любовь к Родине, 

патриотизм 

– качества гражданина 

России. Любовь   к 

родному краю, 

Способность 

любоваться природой, 

беречь её – часть 

любви к Отчизне. 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов «Россия – от 

края до края»: природа разных 

уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: 

узнавание по фотографиям 

городов России. 

Достопримечательности 

Москвы. Беседа: «В каких 

местах России тебе хотелось 

бы побывать?» 

Интерактивная игра-

соревнование: «Знаем ли мы 

свой край» (с использованием 

иллюстраций) 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

3. 100-

летие 

со дня 

рожден

ия Зои 

Космод

емьянс

кой 

Героизм советских 

людей в годы Великой 

Отечественной войны. 

Участие молодежи в 

защите Родины от 

фашизма. Зоя     

Космодемьянская – 

первая женщина – 

Герой Советского 

Союза за подвиги во 

время ВОВ. Качества 

юной участницы 

диверсионной группы: 

бесстрашие, любовь к 

Родине, 

героизм. 

Рассматривание и описание 

портрета Зои – московской 

школьницы. Восприятие 

рассказа учителя и 

фотографий из семейного 

альбома Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя 

и видеоматериалов о событиях 

в деревне Петрищево. 

Обсуждение значения 

пословиц: «Родина – мать, 

умей за нее постоять», «Для 

родины своей ни сил, ни жизни 

не жалей», «С родной земли - 

умри, не сходи», «Чужой земли 

не хотим, а своей не отдадим» 

(на выбор). 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

4. 

Избира

тельная 

система 

России 

(1час) 

Избирательная 

система в России: 

значение выборов в 

жизни общества; 

право гражданина 

избирать и быть 

избранным. Участие в 

выборах – проявление 

заботы гражданина о 

процветании 

общества. Важнейшие 

особенности 

избирательной 

системы в нашей 

стране: право 

гражданина на выбор; 

справедливость, 

всеобщность, личное 

участие гражданина 

Просмотр и обсуждение 

отрывка из видеофильма «О 

выборах детям». Дискуссия: 

«Какое значение имеют 

выборы для жизни общества». 

Чтение четверостиший о 

Родине. 

Виртуальная экскурсия на 

избирательный участок. 

Коллективное составление 

сценария выступления детей 

на избирательном участке в 

день выборов 

https://razgovor.ed
soo.ru/?year=2023 

 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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5. День 

учителя 

(советн

ики по 

воспита

нию) 

Учитель – важнейшая 

в обществе 

профессия. 

Назначение учителя – 

социальное служение, 

образование и 

воспитание 

подрастающего 

поколения. Учитель – 

советчик, помощник, 

участник 

познавательной 

деятельности 

школьников. Оценка 

учительского труда. 

Обсуждение ценности 

важнейшей профессии. 

Участие в разыгрывании 

сценок «Я – учитель», «Я и 

мои ученики». Участие в 

групповой, парной работе: 

создание рисунков «Наш 

класс», «Мой учитель». Работа 

с текстами (пословицами, 

стихотворениями), 

связанными с профессией 

учителя. 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

6. О 

взаимо

отноше

ниях в 

коллек

тиве 

Общая цель 

деятельности 

одноклассников. 

Взаимопомощь, 

поддержка, выручка – 

черты настоящего 

коллектива. Детский 

телефон доверия 

Анализ рисунков 

«Рукавички»: умеем ли мы 

вместе работать? Умеем ли 

договариваться?». Чтение и 

обсуждение рассказа В. 

Осеевой «Три товарища?». 

Диалог: происходят ли в 

нашем классе похожие 

истории? Дискуссия: «Когда 

мы обижаемся: как не 

реагировать на обиду?  

Интерактивное задание: 

рассматривание фотографий 

нашего класса: «Мы вместе!» 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

7. По ту 

сторону 

экрана 

Российскому 

кинематографу 

– 115 лет. Может ли 

сегодня человек 

(общество) жить без 

кинематографа? 

«Великий немой» – 

фильмы без звука. 

1908 год – рождение 

детского кино в 

России. Первые 

игровые фильмы: 

«Дедушка Мороз», 

«Царевна-лягушка», 

«Песнь о вещем 

Олеге».  

Создание студии 

«Союздетфильм».  

Известные первые 

игровые фильмы: «По 

щучьему 

велению»,«Морозко», 

«Королевство кривых 

зеркал», (режиссера 

Александра Роу). 

Слушание песни Буратино из 

фильма «Приключения 

Буратино» (композитор А. 

Рыбников). Просмотр 

видеоматериалов: кадры из 

немого кино. Беседа: Можно 

ли по мимике, жестам, 

поведению артистов понять 

сюжет картины? 

Интерактивное задание – 

викторина «Знаем ли мы эти 

известные детские фильмы?» 

(отгадывание по отдельным 

эпизодам и фото героев 

названия фильмов). Например, 

«По щучьему велению», 

«Королевство кривых зеркал», 

«Царевна-лягушка». 

Ролевая игра: «Мы снимаем 

кино» (разыгрывание эпизода 

из сказки «Царевна-лягушка», 

разговор царевича с 

лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой 

любимый кинофильм» 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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8. День 

спецназ

а 

28 октября – День 

подразделений 

специального 

назначения. Страна 

гордится важной 

работой бойцов 

спецназа.  

Легендарные 

подразделения: 

«Альфа», - борьба с 

террористами, 

освобождение 

заложников, поиск 

особо опасных 

преступников. 

«Вымпел» – охрана 

экологически важных 

объектов; борьба с 

террористами; 

ведение переговоров и 

проведение разведки. 

Качества бойцов 

спецназа,спортивные 

тренировки 

Работа с иллюстративным 

материалом: описание 

внешнего вида бойцов 

спецподразделения, примеры 

деятельности подразделений 

спецназа: освобождение 

заложников, захват 

террористов. Просмотр 

видеоматериалов о 

физической подготовке 

бойцов спецназа. 

Интерактивное задание: 

восстановление пословиц о 

смелости (героизме), 

объяснение их значения. 

Например: «Тот герой, кто за 

Родину горой!», «Не тот герой 

кто награду ждет, а тот герой, 

что за народ встает!», 

«Один за всех, все – за 

одного», «Сам погибай, а 

товарища выручай» (по 

выбору). 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

9. День 

народн

ого 

единств

а 

Чему   посвящен    

праздник 

«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 

Минин и Пожарский – 

герои, создавшие 

народное ополчение 

для борьбы с 

иноземными 

захватчиками. 

Рассматривание плаката, 

посвященного Дню народного 

единства. Обсуждение: 

«Почему на плакате 

изображены эта два человека? 

Какие события связаны с 

Мининым и Пожарским?». 

Беседа с иллюстративным 

материалом: кем были Минин 

и Пожарский? Интерактивное 

задание: рассмотрите 

портреты Минина и 

Пожарского, опишите их 

внешний вид, одежду, 

выражение лица. 

Рассказ учителя о событиях 

1612 года. Беседа: Что такое 

ополчение? Ополчение 1612 

года и 1941 года (рассказ 

учителя с иллюстративным 

материалом. 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

10. 

Россия – 

взгляд в 

будущее 

Экономика как  

управление 

хозяйством страны: 

производство, 

распределение, обмен, 

потребление. 

Что сегодня делается 

для успешного 

развития экономики 

Просмотр и обсуждение 

видео: «Что такое экономика 

страны? Откуда произошло 

слово «экономика»?». 

Интерактивное задание: 

Составление плаката-рисунка 

«Что такое экономическая 

деятельность: производство-

распределение -обмен- 

https://razgovor.ed
soo.ru/?year=2023 
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РФ? Можно ли 

управлять экономикой 

с помощью 

компьютера (что 

такое 

цифроваяэкономика - 

интернет-экономика, 

электронная 

экономика). 

«Умный дом»: «умное 

освещение», 

«команды 

электроприборам 

(кофеварка, чайник)», 

напоминания-сигналы 

жителям квартиры. 

потребление». 

Воображаемая ситуация: мы 

попали в «умный дом». Что 

происходит в «умном доме»? 

Какие команды мы можем 

дать голосовому помощнику 

11. 

День 

матери 

Мать, мама – главные 

в жизни человека 

слова. Мать – хозяйка 

в доме, хранительница 

семейного очага, 

воспитательница 

детей. Матери- 

героини. 

Как поздравить маму 

в ее праздник – День 

матери? 

Слушание песни «О маме» из 

кинофильма «Мама». 

Интерактивное задание: 

расскажем о маме: 

Мама заботится о ребенке: 

рассматривание репродукции 

картины С. Ерошкина «У 

колыбели»; Б. Кустодиева 

«Утро». Мама помогает 

ребенку познать мир: 

рассматривание репродукции 

картины А. Аверина «Море» 

Воображаемая ситуации: для 

девочек – «Ты – мама. У тебя 

есть дочка. Она капризничает. 

Как ты ее успокоишь?». Для 

мальчиков – «Как ты думаешь, 

что будет делать мама». 

Беседа на основе 

рассматривания видео и 

иллюстративного материала: 

Матери-героини» 

Дискуссия: «Нам нужно 

поздравить маму с Днем 

матери. Как мы это сделаем». 

Рассматривание рисунков 

(плакатов) детей - ровесников 

учащихся 1-2 класса. 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

12. Что 

такое 

Родина

? 

Родина – это страна, 

где человек родился и 

живет, учится, 

работает, растит 

детей. Родина – это 

отчий дом, родная 

природа, люди, 

населенные пункты – 

все, что относится к 

стране, государству. 

Слушание песни «То березка, 

то рябинка». Обсуждение: как 

понимает автор песни, что 

такое «Родина»? 

Интерактивное задание: 

соотнесение иллюстрации с 

названием территории России 

(тундра, тайга, Поволжье, 

Урал, Кавказ, Камчатка). 

Виртуальная экскурсия по 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
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Человек всегда 

проявляет чувства к 

своей Родине, патриот 

честно трудится, 

заботится о ее 

процветании, уважает 

ее историю и 

культуру 

городам России: Москва, 

Санкт-Петербург, Волгоград. 

Достопримечательного 

родного края. Выставка 

рисунков детей «Наша

 Родина, как я ее вижу». 

Дети рассказывают о своих 

рисунках. 
13. Мы 

вместе. 
Память времен: 

каждое поколение 

связано с 

предыдущими и 

последующими общей 

культурой, историей, 

средой обитания. 

Связь 

(преемственность) 

поколений – основа 

развития общества и 

каждого человека. 

Семейное древо. 

Память о своих 

родных, которые 

 представляют 

предшествующие 

поколения. 

Сохранение традиций 

семьей, народом 

Создание традиций 

своего класса. 

Рассматривание рисунков 

детей «Семейное древо». 

Краткий рассказ о традициях в 

семье, которые остались от 

бабушек-дедушек. Традиции, 

связанные с проводом зимы и 

встречей весны у разных 

народов РФ: русский 

Веснянки, у татар и башкир 

праздник Каргатуй, у ханты и 

манси – День Вороны. работа 

с иллюстративным 

материалом. Эвристическая 

беседа: «Какие традиции 

будут у нашего класса?». 

Выставка фотографий класса: 

«Мы вместе». 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

14. 

Главны

й закон 

страны 

Конституция 

Российской 

Федерации – главный 

закон государства, 

который закрепляет 

права гражданина как 

отношение 

государства и его 

граждан. Права — это 

обязательство 

государства по 

созданию условий 

благополучной жизни 

каждого человека. 

Права ребенка в РФ 

Рассматривание обложки и 

страницы Конституции РФ. 

Рассказ учителя: что записано 

в главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: 

описание прав гражданина РФ 

на свободное передвижение, 

выбор места проживания, 

право на свободный труд, 

отдых, образование, 

медицинскую помощь. 

Интерактивное задание: 

соотнесем иллюстрацию с 

правом ребенка РФ. Заполним 

таблицу: права ребенка РФ. 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

15. Герои 

нашего 

времени 

Герой  человек, 

совершающий 

поступки,необычные 

по своей смелости, 

отваге. Совершая 

подвиги, герой 

никогда не думает об 

опасности для себя, 

его действия 

Просмотр видеоматериала 

«Герои мирного времени» о 

врачах г. Благовещенска. 

Беседа: «Можно ли назвать 

поступок врачей подвигом? О 

чем думали врачи, узнав о 

пожаре? Как они вели себя? 

Интерактивное задание: 

проанализировав поступок 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
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направлены на 

спасение других. 

Героями в нашей 

стране являются не 

только взрослые, но и 

дети. Проявление 

уважения к героям, 

стремление 

воспитывать у себя 

волевые качества: 

смелость, 

решительность, 

стремление прийти на 

помощь. Памятники 

героям мирного 

времени 

подростка, составить его 

портрет. Например, 

героические поступки Вани 

Макарова, Максима Кобычева, 

Лиды Пономарёвой, Марины 

Плотниковой.Рассматривание 

фотографий орденов Героя 

России, Ордена мужества, 

медаль «За отвагу». 

Рассматривание и описание 

памятников героям мирного 

времени. Например, памятник 

пожарным и спасателям 

(Новосибирск); памятник 

героям, погибшим, спасая 

детей (Севастополь), памятник 

морякам- подводникам, 

погибшим в мирное время 

(Курск), памятник пожарным 

и спасателям МЧС (Тверь) – 

на выбор. Воображаемая 

ситуация: представим, что мы 

находимся около памятника 

героям мирного времени. 

Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на 

ленточке? 

16. 

«Новый 

год – 

традиц

ии 

праздн

ика 

разных 

народов 

России» 

Новый год – любимый 

семейный праздник. 

История 

возникновения 

новогоднего 

праздника в России. 

Участие детей в 

подготовке и встрече 

Нового года. Подарки 

и пожелания на 

Новый год. История 

создания новогодних 

игрушек. 

Традиции

 Новогоднего 

праздника разных 

народов России: 

якутов (праздник 

"Ысыах"); бурятов 

День Белого Месяца); 

осетинский Новый 

Год Ногбон; татар 

(«Навруз») – по 

выбору. 

Просмотр и обсуждение 

видео: «Москва Новогодняя!». 

Беседа: как украшен к Новому 

году наш город (поселок, 

село). Как украшен ваш дом к 

встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя 

любимая новогодняя 

игрушка». Виртуальная 

экскурсия в музей «фабрика 

елочных игрушек» (Москва) 

Интерактивное задание: 

составление коллективного 

рассказа «История 

Новогоднего праздника в 

России» (на основе 

иллюстративного материала) 

Чтение детьми (или 

рассказывание) коротких 

историй о традиции встречи 

Нового года народов России. 

https://razgovor.ed
soo.ru/?year=2023 

 

17. От 

«А» до 

«Я». 

Иван Федоров - 

выдающийся 

первопечатник в 

Рассматривание страниц 

«Азбуки» И. Федорова. 

Сравнение иллюстраций, букв 

https://razgovor.ed
soo.ru/?year=2023 
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450 лет 

«Азбуке

» Ивана 

Федоро

ва 

России, не только 

составитель и 

издатель первых книг, 

но и педагог, 

создатель методики 

обучения грамоте. 

Особенности 

построения «Азбуки» 

с современным «Букварем». 

Беседа: «Как вы думаете, был 

ли интересен детям того 

времени такой учебник? Мог 

ли создать такую книгу 

человек, который не понимал 

детей, не знал, как их учить 

грамоте? Воображаемая 

ситуация: представим, что мы 

находимся в Москве, у 

памятника И. Федорову. 

Захотелось ли вам положить к 

памятнику цветы? Какие? 

18. 

Налого

вая 

грамот

ность 

Налог – денежные 

отношения между 

организацией и 

любым работающим 

человеком, 

необходимая 

обязательная плата 

государству с любых 

доходов. 

Для чего взимаются 

налоги? Откуда 

государство берет 

деньги для 

содержания 

учреждений, армии, 

объектов культуры, 

строительства жилья, 

детских садов и школ, 

больниц, стадионов и 

др.? 

Работа с иллюстрациями, 

которые демонстрируют 

примеры использования 

налогов. 

Беседа: «На какие деньги 

строятся больницы, детские 

сады, школы; 

благоустраиваются города, 

ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли 

человек отказаться платить 

налоги? Почему говорят, что 

уплата налогов - обязанность 

гражданина?» 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

19. 

Непоко

ренные 

(блокад

а 

Ленинг

рада) 

Что такое блокада? 

900 дней жизни под 

обстрелом, без 

продовольствия и 

электричества. Как 

жили и о чём мечтали 

дети блокадного 

города: 

ленинградский 

ломтик хлеба; печь 

буржуйка; блокадная 

школа, как 

праздновали Новый 

год... 

Дорога жизни. 

Посильная помощь    

детей взрослым: уход 

за ранеными, 

дежурство на крыше. 

Просмотр видеофильма 

«Салют в Ленинграде в честь 

прорыва блокады». Беседа: 

почему ленинградцы плачут 

во время салюта? 

Послушаем звук метронома. О 

чем он подавал сигналы? 

Интерактивное задание: 

рассматривание фото 

рисунков детей блокадного 

Ленинграда на тему «Ладога – 

дорога жизни». Беседа: о чем 

рассказывают рисунки детей? 

Можно ли сказать, что авторы 

рисунков вспоминают 

историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: 

особенности учебного класса, 

чем он отличается от класса 

мирного времени? 

Воображаемая ситуация: 

https://razgovor.ed
soo.ru/?year=2023 
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представим, что мы подошли 

к памятнику, посвященному 

детям блокадного Ленинграда. 

Постоим около него тихо, 

поклонимся героям города, не 

сдавшихся врагу, положим 

цветы. 

20. 

Союзни

ки 

России 

Кого называют 

союзником? Договор 

о коллективной 

безопасности – 

объединение 

государств, которые 

совместно борются с 

терроризмом. 

Экономическое 

сотрудничество 

государств с Россией: 

Китай, Белоруссия. 

Культурное 

сотрудничество 

государств с Россией: 

спортивные 

соревнования, 

художественные 

выставки, фестивали и 

конкурсы, 

выступления театров 

Интерактивное задание: 

«Сравним две фотографии (на 

одной люди со сложенными 

на груди руками, на другой – 

пожимающие друг другу 

руки)». Какую из них можно 

назвать «союзники»? 

Рассказ учителя: страны, 

которые объединились (стали 

союзниками) в борьбе с 

международным терроризмом. 

Интерактивное задание: на 

основе иллюстраций описать 

товары, которые получает 

Россия из стран (Китай, 

Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: 

выступления Большого театра 

за рубежом. 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

21. 

Мендел

еев. 190 

лет со 

дня 

рожден

ия 

Наука и ученые: 

научные открытия 

позволили изменить 

жизнь человека и 

развивать общество. 

Лаборатория ученого. 

Что в ней 

происходит? 

Д.И. Менделеев - 

выдающийся ученый-

химик и физик 

(изучал свойства 

веществ), создатель 

воздушного шара. 

Менделеев – педагог, 

профессор химии в 

университете, автор 

учебников по химии. 

Любимые занятия 

ученого в свободное 

время: «чемоданных 

дел мастер», 

шахматист. 

Просмотр видео: открытия 

человека, которые позволили 

развивать общество (паровоз, 

радио, электричество, 

космическая ракета) 

Интерактивное задание: Нам 

нужно сравнить свойства 

каких-то веществ, например, 

воды и молока, чая и сока. Что 

нам нужно сделать? Зачем 

ученый проводит опыты, 

эксперименты? 

Рассказ учителя: Д.И. 

Менделеев проводит опыты с 

различными веществами, 

изучая их свойства и выделяя 

похожие свойства веществ. 

Работа с иллюстрациями и 

текстом: Менделеев – полет на 

воздушном шаре. 

Интерактивное задание: 

выбрать ответ на вопрос: «С 

какой целью создал 

Менделеев воздушный шар? 

Ответы: он хотел показать 

своим детям Землю из 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
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космоса; ему нравилось 

летать; он хотел изучать 

атмосферу. 

Рассматривание фото 

любимых занятий ученого: 

создание чемоданов, шахматы, 

рисование. 

Дискуссия: Почему 

Менделеева называли 

«чемоданных дел мастер»? 

Разве он не мог купить себе 

чемодан в магазине? Можно 

ли по свободным занятиям 

ученого сказать, что он был 

разносторонним, творческим и 

очень интересным человеком? 

22. 

День 

первоот

крыват

еля 

Первооткрыватели 

первыми открывает 

новые земли, страны, 

изучают и описывает 

их особенности. 

Российские 

мореплаватели: 

открывшие 

Антарктиду (Ф. 

Беллинсгаузена и М. 

Лазарев). Первые 

открыватели космоса: 

Ю. Гагарин, В. 

Терешкова, А. 

Леонов. 

Проявление интереса 

и уважения к 

личности 

первооткрывателя, его 

чертам характера: 

целеустремленности, 

смелости, упорству 

Просмотр видео «Антарктида 

– шестой континент 

Рассказ учителя: «Восток» и 

«Мирный» история открытия 

Антарктиды. Рассматривание 

портретов Ф. Беллинсгаузена 

и М. Лазарева, а также 

парусных кораблей. 

Работа с иллюстрациями: 

рассматривание и описание 

станций, работающих в 

Антарктиде: «Мирный», 

«Лазаревская», «Прогресс». 

Беседа: с какой целью 

создаются станции в 

Антарктиде? 

Интерактивное задание: что 

ты знаешь о первых 

космонавтах. Рассказы детей 

на основе иллюстраций и 

картин о космосе А. Леонова. 

Интерактивное задание: 

сделаем первые странички 

нашей классной книги 

«Первопроходцы». 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

23. 

День 

защитн

ика 

Отечест

ва 

Благодарность армии 

за мирную жизнь, за 

проявление 

патриотических 

чувств, защиту 

Родины, охрану ее 

рубежей. 

Преемственность 

поколений. 

Армия в годы войны и 

мирное время: всегда 

есть место подвигу. 

Памятник советскому 

Просмотр видео: парад 

Победы 1945 г. Беседа: с кем 

сражалась советская армия? 

Что принесла победа в ВОВ 

нашей стране и миру? Какие 

чувства испытывают люди 

разных поколений, 

освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: 

краткие суждения детей по 

иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского 

Союза». (Например, дважды 

https://razgovor.ed
soo.ru/?year=2023 
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воину в Берлине. 

Качество российского 

воина: смелость, 

героизм, 

самопожертвование 

Герои Советского Союза: 

летчики – В. Алексеенко, Н. 

Степанян, А. Ефимов; 

танкисты – С. Хохряков, В. 

Архипов, С. Шутов; моряки – 

В. Леонов (по выбору). 

Рассказ учителя об истории 

памятника советскому солдату 

в Берлине (о Н. Масалове). 

24. Как 

найти 

свое 

место в 

общест

ве? 

Твое место в 

семейном коллективе. 

Твое равноправное 

участие в трудовой, 

досуговой жизни 

семьи. Проявление 

активности, 

инициативности в 

делах семейных. 

Классный коллектив – 

это твое детское 

общество. Твои 

интересы, 

обязанности, друзья в 

этом обществе. 

Просмотр видео: 

коллективный труд семьи. 

Беседа: нравится ли детям 

работать вместе с 

родителями? 

Дискуссия: обсудим, в каком 

случае Ира поступает как 

равноправный член семейного 

коллектива: а) Она всегда 

откликается на просьбу 

бабушки помочь ей; б) Оля 

всегда предлагает бабушке 

свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени 

ситуации. Ответь на вопрос: 

«Кто из этих детей нашел свое 

место в коллективе». 

1) Петя хорошо рисует. Но на 

предложение оформить 

классную газету ответил: «Я 

не могу, некогда мне. Пусть 

Мила рисует». 

2)Первоклассники готовят 

концерт к Дню учителя. Для 

выступления нужны 

одинаковые платочки-

галстучки. Где их взять? Оля 

предлагает: «Меня мама 

научила вязать. Я свяжу 

платочки-галстучки, будет 

красиво». 

Интерактивное задание: 

проанализируй пословицы и 

поговорки. Какие качества 

характеризуют коллектив: 

соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 

«Берись дружно – не будет 

грузно» (согласованность); «В 

коллективе чужой работы не 

бывает» (взаимопомощь); «В 

согласном стаде волк не 

страшен» (согласие, 

единство); «Без командира нет 

коллектива» (умение 

https://razgovor.ed
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подчиняться) 

25. 

Всемир

ный 

фестива

ль 

молоде

жи 

Фестиваль молодежи 

и студентов проходит 

под лозунгом «За мир, 

дружбу, солидарность 

и справедливость!». 

Фестиваль – это 

возможность молодых 

людей общаться: 

поделиться своими 

планами на будущее, 

рассказать о своей 

стране, о работе или 

учебе. На Фестивале 

проводятся различные 

мероприятия, 

собрания, диспуты, 

дружеские 

соревнования, 

концерты. Россия 

принимает гостей со 

всего мира 

дружелюбно и 

гостеприимно 

Просмотр видео: открытие 

Международного фестиваля 

молодежи и студентов в 2017 г. 

Беседа: для чего проводятся 

Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: 

Представьте, что каждый из 

вас – участник Фестиваля. Вы 

изучили программу и хотите 

выбрать мероприятие, на 

которое вам хочется пойти. 

Поделитесь своими планами с 

одноклассниками. 

Программа Фестиваля: 1) 

Образовательная программа – 

«Россия в советское время», 

«День Африки», «День Азии и 

Океании», «День Европы», 

«Неграмотность в мире и 

борьба с ней». 2) Культурная 

программа 

– «Джазовый фестиваль», 

«Музыка будущего», 

«Танцевальная академия» 

Виртуальная экскурсия в 

образовательный центр 

«Сириус» (работа с 

иллюстративным 

материалом): что увидят здесь 

гости Фестиваля 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

26. 

Первы

м делом 

самолет

ы…. О 

гражда

нской 

авиаци

и 

Гражданской авиации 

России 100 лет. 

Значение авиации для 

жизни общества и 

каждого человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в 

сказках, легендах. 

Первый самолет 

гражданской авиации 

в России. Типы 

современных 

самолетов. 

Просмотр видео: взлет 

самолета. Беседа: какое 

чувство у вас возникает, когда 

вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали 

ли вы на самолете? Ваши 

ощущения (страшно, 

удивительно, радостно, 

удивительно). 

Работа с иллюстрациями: на 

чем летают герои русских 

сказок (народных и 

авторских). Например, ступа 

бабы-Яги, ковер-самолет, 

Конек-Горбунок. 

Рассматривание картины А. 

Дейнеко «Никитка – первый 

русский летун». Чтение 

учителем отрывка из легенды: 

«Смерд Никитка, боярского 

сына Лупатова холоп», якобы 

https://razgovor.ed
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смастерил себе из дерева и 

кожи крылья и даже с успехом 

летал на них». Интерактивное 

задание: сравните два числа. В 

начале XIX века дорога из 

Москвы в Санкт-Петербург на 

лошадях занимала 4-5 дней. 

Сегодня от Москвы до 

северной столицы – 1,5 часа 

полета. Рассказ учителя: 

первый самолет гражданской 

авиации в России – АНТ-9. 

Просмотр видео: новые 

самолеты сегодня. 

27. 

Крым – 

дорога 

домой 

Вспомним, что такое 

Крым? Уникальные 

природные места 

Крыма. Города 

Крыма, его столица. 

Как живет сегодня 

Крым. 

Видео: «Путешествие по 

Крыму». Работа с 

иллюстрациями: уникальные 

места природы Крыма, 

столица – Симферополь. 

Детский парк. Парк Салгирка, 

танк-памятник освободителям 

города от фашистов, 

Крымский театр кукол. 

Воображаемая ситуация: 

Представьте, что вы – жители 

Крыма. Что бы вы 

посоветовали посмотреть в 

Крыму ее гостям? 

Работа с иллюстрациями: чем 

занимаются младшие 

школьники после уроков? 

Фотографии, отражающие, к 

примеру, игру в шашки и 

шахматы, танцы, занятие 

лепкой или рисованием, 

театральной деятельностью. 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

28. 

Россия 

– 

здорова

я 

держав

а 

Человек должен быть 

здоров, 

жизнерадостен, 

закален. Это помогает 

ему многое успевать, 

успешно заниматься 

трудом, учебой, 

домашними делами. 

Здоровые люди 

активно участвуют в 

жизни общества. 

Что такое здоровый 

образ жизни, как 

человек должен его 

организовывать. 

Россия – спортивная 

страна 

Просмотр видео: гимн «Дети – 

в спорт». Беседа: «Как вы 

понимаете слова гимна: «Дети 

– будущее страны!» 

Эвристическая беседа? 

«Почему человек должен быть 

здоров, жизнерадостен и 

активен?» Интерактивное 

задание: сравните рисунки 

двух детей, оцените, как они 

одеты, чем они занимаются? 

Кто из них, по вашему 

мнению, чаще болеет? Работа 

с текстами стихотворений о 

здоровье и занятиями 

физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. 

Барто), «Купить можно 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
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много» (А. Гришин), «Солнце 

воздух и вода» (А. Усачев). 

Работа с иллюстрациями: 

назовем и запишем слова, 

которые расскажут нам, что 

человек должен делать, чтобы 

сохранить и укрепить 

здоровье. Интерактивное 

задание: рассмотреть фото 

разных видов спорта, назвать 

каждый вид. Рассказать, каким 

спортом ты занимаешься или 

хочешь заниматься? 
29. Цирк! 

Цирк! 

Цирк! 

Почему и дети, и 

взрослые любят цирк? 

Цирковые помним 

великие семьи 

цирковых артистов: 

семья Запашных; 

семья Кантемировых. 

Знаменитый «Уголок 

Дурова» и его 

основатель. 

Великий клоун Ю. 

Никулин. Первая 

женщина-

укротительница 

тигров Ю. Бугримова 

Просмотр видео – цирковое 

представление и «Песенки о 

цирке». Беседа: «Любите ли 

вы цирк?» Интерактивное 

задание: Назови цирковую 

профессию (соедини фото с 

названием цирковых 

профессий). (Например, 

воздушный гимнаст, клоун, 

укротитель, наездник, 

жонглёр, акробат) – по 

выбору. Работа с 

иллюстрациями: знакомство с 

великими цирковыми семьями 

и цирковыми артистами. 

Описание их цирковой 

деятельности. Создадим 

плакат-аппликацию «Цирк! 

Цирк! Цирк!» 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

30. 

«Вижу 

Землю» 

Книга Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю». 

Первые впечатления 

космонавта о 

наблюдениях голубой 

планеты «Земля». 

Страницы рассказа 

Ю.А. Гагарина «Вижу 

Землю»: детство, 

участие в семейном 

труде, тяготы войны, 

первая профессия, 

желание и стремление 

стать летчиком. 

Первый полет. 

Как современный 

школьник может 

изучать планету 

Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника 

«Восток-1». Обсудим: какое 

слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, 

сейчас знает весь мир? 

Читаем, рассматриваем 

фотографии, обсуждаем 

страницы книги Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю» 

(детство, первая профессия, 

желание стать летчиком). 

Оцениваем качества характера 

Юрия, которые помогли ему 

стать настоящим летчиком, а 

потом и космонавтом 

(ответственность, 

настойчивость, трудолюбие, 

мечтательность). 

Виртуальная экскурсия в 

планетарий 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
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31. 215 

лет со 

дня 

рождения 

Гоголя 

Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения 

сатирически 

освещают жизнь 

общества XIX века. 

Удивительные факты 

писателя: сочинение 

стихов в 5 лет; 

загадочность 

поведения, 

стеснительность; 

суеверность. 

Увлечения Гоголя: 

любовь к рукоделию; 

умение и интерес к 

приготовлению 

украинских блюд. 

Знакомство и дружба 

Гоголя и Пушкина 

Просмотр видео – памятники 

Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: 

«Сравните изображение 

Гоголя на памятниках. Почему 

один называют «грустным», а 

второй «веселым»? 

Интерактивное задание: 

работа с иллюстрациями и 

текстом повести Гоголя «Ночь 

перед Рождеством»: 

определите, к какому тексту 

относится иллюстрация. 

Рассматривание репродукции 

картины М. Клодта «Пушкин 

у Гоголя». Беседа: «Чем 

занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: 

оцените сюжеты 

иллюстраций, определите по 

ним увлечения писателя. 

https://razgovor.ed

soo.ru/?year=2023 
 

32. 

Экологич

ное 

потребле

ние 

Экологичное 

потребление – как 

использовать 

природу, чтобы 

приносить ей как 

можно меньше вреда. 

Что значит – жизнь 

без отходов: отказ от 

ненужного, продление 

жизни вещей, 

повторное 

использование, 

экономия природного 

материала (воды, 

света) 

Просмотр и обсуждение видео 

(фото) - «Как мусор 

становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: 

вредит ли природе «седьмой 

континент» (мусорное пятно в 

Тихом океане). 

Воображаемая ситуация. 

1) Представим, что мальчик 

порвал брюки. Предложите 

способы возможного 

использования этой вещи. 

2) Бабушка наварила 

огромную кастрюлю каши. 

Никто уже не хочет ее есть. 

Предложите способы, чтобы 

кашу не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным 

материалом: берегут ли 

природу жители этой 

квартиры? Обсудим: какие 

таблички-напоминания можно 

сделать в доме, чтобы 

экономно относиться к воде и 

электричеству. 

https://razgovor.ed
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33. 

Труд 

крут! 

Труд – основа жизни 

человека и развития 

общества. Любой труд 

имеет цель, результат. 

Качества труженика, 

которые определяют 

успешность его 

трудовой 

деятельности: наличие 

Просмотр видео «Ежик – 

неумейка». Какое качество 

ежика помогло ему выбраться 

из кастрюли? 

Просмотр видео «Труд 

гончара». Беседа: «Легко ли 

сделать вазу?»: быстро ли 

лепится предмет из глины; 

почему гончар должен быть 

https://razgovor.ed
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знаний- умений, 

терпение, 

старательность, 

ответственность, 

аккуратность и др. 

внимательным? Аккуратным? 

Получится ли красивый 

предмет, если спешить, не 

обращать внимание на 

неровности, нарушение 

пропорций? Дискуссия: 

Вспомним Незнайку – героя 

книги Н. Носова. Незнайка 

был таким любознательным! 

Он пытался играть на трубе, 

рисовать, писать стихи, даже 

управлять машиной. Почем же 

у него ничего не получалось? 

Интерактивное задание: 

соединим иллюстрацию 

трудового действия с важным 

условием его успешного 

выполнения. Например, 

приготовить пирог (знать 

рецепт его приготовления); 

убрать квартиру (уметь 

включать пылесос); помочь 

при порезе пальца (уметь 

обрабатывать рану). Обсудим 

вместе: определим значение 

пословиц и поговорок о труде: 

«Нужно наклониться, чтобы 

из ручья напиться»; «Была бы 

охота, заладится всякая 

работа», «Поспешишь – людей 

насмешишь». Обратим 

внимание на слова, которые 

очень важны для работы 

(знания, умения, усердие, 

старание, терпение, желание). 

34. 

Урок 

памяти 

Что такое память 

человека? Память 

начинается с семьи, 

детства, школы 

Что такое память 

поколений? Страницы 

прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Преемственность в 

трудовой 

деятельности: 

декоративно- 

прикладное искусство 

народов России. 

Трудовые династии. 

Качества россиянина, 

которые переходят из 

поколения в 

поколение. 

Встреча с выпускниками 

школы: что они помнят о 

своей школьной жизни? 

Эвристическая беседа: что   

может   рассказать   семейный   

альбом? Рассказы детей о 

своем семейном древе. 

Просмотр видео: вспомним 

героические страницы 

истории России. Назовем 

историческое событие и его 

влияние на жизнь общества и 

каждого его члена 

Беседа: какое чувство 

объединяло граждан России, 

когда Родине грозила 

опасность? Ролевая игра на 

основе воображаемой 

ситуации: «мастера игрушки» 

https://razgovor.ed
soo.ru/?year=2023 
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описывают игрушку: как 

называется, для чего 

предназначена, из чего 

сделана, где производится 

(например, Хохломская, 

Городецкая, Дымковская, 

Филимоновская, матрешка из 

Сергиева Посада – по выбору) 

Обсуждение значения 

поговорки: «Умелец да 

рукоделец себе и другим 

радость приносит» 

Работа с иллюстрациями 

Трудовые династии 

необычных профессий. 

Например, Дуровы, Запашные. 

35. 

Будь 

готов! 

Ко дню 

общест

венных 

организ

аций 

19 мая – День детских 

общественных 

организаций. Что 

такое общественная 

организация? Чем 

занимаются 

общественная 

организация 

(общественное 

движение) 

«Школа 

безопасности», 

«Зеленая планета»? 

Как мы видим наше 

участие в 

общественном 

движении детей и 

молодежи? 

Просмотр видео: 

поздравление всех 

школьников с Днем детских 

общественных организаций. 

Работа с иллюстративным 

материалом: чем занимаются 

общественные организации 

«Школа безопасности», 

«Зеленая планета». 

Интерактивное задание на 

основе воображаемой 

ситуации: если бы мы были 

членом одной из этих 

организаций, чем мы мне 

хотелось заниматься? 

Коллективный диалог: 

составим поздравление с Днем 

общественных организаций 

https://razgovor.edso
o.ru/?year=2023 

 

36. 

Русски

й язык 

велики

й и 

могучи

й. К 

225-

летию 

со дня 

рожден

ия А.С. 

Пушки

на 

А.С. Пушкин – 

великий русский поэт. 

Детство Саши 

Пушкина – влияние 

бабушки и няни. 

Темы сказок поэта, 

схожие с народными 

сказками. 

Народность языка в 

поэзии А.С. Пушкина, 

использование 

разговорной речи 

Просмотр видео – А.С. 

Пушкин «Няне». Беседа: 

«Какие строки стихотворения 

говорят об отношении поэта к 

своей няне? 

Рассматривание репродукции 

картины А. Непомнящего 

«Детство Пушкина». 

Разыгрывание сценки: 

Саша: - Еще, нянюшка, еще! 

Няня: - Поздно, голубчик 

Александр Сергеевич, спать 

пора Ну да ладно, слушай еще. 

У моря-лукоморья стоит дуб, а 

на том дубу золотые цепи… 

Интерактивное задание: 

соотнести иллюстрацию к 

сказке А.С. Пушкина со 

строчками из текста сказки. 

Чтение по ролям отрывков из 

https://razgovor.edso

o.ru/?year=2023 
 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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сказок А.С. Пушкина: диалог 

в сказке 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» для 1-4 классов 

 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

2. Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ №70» г. города Барнаула, 

4. Плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №70», г. Барнаула на 2023-2024 учебный 

год; 

5. Годового календарного график МБОУ «СОШ №70» г. Барнаула на 2023-2024 учебный 

год; 

6. Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ «СОШ №70» 

Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной программы 

по организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы  (М., Просвещение, 

2010 г.). 

 Цель курса: удовлетворить потребность учащихся в движении, стабилизировать эмоции, 

научить владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие способности, 

нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

 укрепление здоровья учащихся посредством развития физических качеств; 

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

 развитие сообразительности, творческого воображения; 

 развитие коммуникативных умений; 

 воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся 

к себе; 

 обучить умению работать индивидуально и в группе, 

 развить природные задатки и способности учащихся; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности. 

Программа 2 класса рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 35 - 40 минут. Содержание кружка отвечает требованию к 

организации внеурочной деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, 

умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную дать 

простор воображению. 

Форма организации внеурочной деятельности – занятия полностью построены на игровых 

обучающих ситуациях с использованием спортивного инвентаря и без него.                        

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это требует от 

обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. Доказано, что 

успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других важных факторов, 

определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и 

физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы и функций организма, 

определенный уровень сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. 

Это дает возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные 
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со школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

    Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, 

поступающих в первый класс, дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют 

сегодня серьезную проблему.  

У многих первоклассников наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр 

функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно - 

сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен 

к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в таких внешних условиях 

обучения и воспитания, которые исключили бы возможность вредных влияний и способствовали 

бы укреплению здоровья, улучшению физического развития, повышению успешности учебной 

деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-

развивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с возможностями игры, 

которыми она располагает как средством адаптации младших школьников к новому режиму. Игра 

способна в значительной степени обогатить и закрепить двигательный опыт детей и 

минимизировать те негативные моменты, которые имелись в их предшествующем физическом 

развитии и/или продолжают существовать. Результативно это может происходить только в том 

случае, если педагог хорошо знает индивидуальные особенности и потребности физического 

развития своих учеников, владеет рациональной технологией «встраивания» разнообразных 

подвижных, спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего обучающегося и обладает 

широким арсеналом приемов использования их адаптационного, оздоровительно-развивающего и 

коррекционного потенциала. 

Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» реализует задания, упражнения, 

игры на формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. 

Это способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 

ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – 

это возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия, подчиненные 

какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их  шире – это неотъемлемая 

часть любой национальной культуры. В «Подвижные игры» вошли: народные игры, 

распространенные в России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие 

психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д.  Они помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и 

психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, 

сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и 

задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

Программа 2 класса рассчитана на 68 часов в год с проведением занятий 2 часа в неделю. 

Содержание кружка отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор игр и 

заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и 

любопытную информацию, способную дать простор воображению. 

Форма организации внеурочной деятельности – занятия полностью построены на игровых 

обучающих ситуациях с использованием спортивного инвентаря и без него.  

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или  

плохие; 

выражать   свои эмоции; 
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понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

 Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: - 

определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса; - в основу 

реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты -

  достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом. 

 Фиксация результатов производится в конце учебного года. 

Программа реализуется в очной форме с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

«Русские народные игры» включают в себя знакомство с играми своего народа, развитие 

физических способностей учащихся, координацию движений, силу и ловкость. Воспитание 

уважительного отношения к культуре родной страны. 

«Игры различных народов». Знакомство с разнообразием игр различных народов, 

проживающих в России. Развитие силы, ловкости и физические способности. Воспитание 

толерантности при общении в коллективе. 

«Подвижные игры». Совершенствование координации движений. Развитие быстроты 

реакции, сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 

«Эстафеты». Знакомство с правилами эстафет. Развитие быстроты реакций, внимание, 

навыки передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а 

детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема занятия  Колич

ество часов 
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1 Русская народная игра «Жмурки» 2 

2 Русская народная игра «Кот и мышь» 2 

3 Русская народная игра «Горелки» 2 

4 Русская народная игра «Салки» 2 

5 Русская народная игра «Пятнашки» 2 

6 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 2 

7 Русская народная игра «Фанты» 2 

8 Русская народная игра «Ловушки с приседаниями» 2 

9 Русская народная игра «Волк»  2 

10 Русская народная игра «Птицелов» 2 

11 Подвижная игра «Совушка» 2 

12 Подвижная игра «Мышеловка» 2 

13 Подвижная игра «Пустое место» 2 

14 Подвижная игра «Карусель» 2 

15 Подвижная игра «Кто быстрее?» 2 

16 Подвижная игра «Конники-спортсмены» 2 

17 Подвижная игра «Лягушата и цыплята» 2 

18 Подвижная игра «Карлики и великаны» 2 

19 Эстафета «Передача мяча» 2 

20 Эстафета «С мячом» 2 

21 Эстафета зверей 2 

22 Эстафета «Быстрые и ловкие» 2 

23 Эстафета «Вызов номеров» 2 

24 Эстафета по кругу 2 

25 Эстафета с обручем 2 

26 Эстафета со скакалкой 2 

27 Русская народная игра «Гори, гори ясно!» 2 

28 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 2 

29 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 2 

30 Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок» 2 

31 Марийская народная игра «Катание мяча» 2 

32 Татарская народная игра «Серый волк» 2 

33 Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 2 

34 Чувашская игра «Рыбки 2 

  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

«Путь к успеху» для 1-4 классов 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

В современном мире важными качествами человека стали социальная мобильность, 

коммуникабельность и конкурентоспособность. В связи с этим, одной из важнейших задач 

образовательно-воспитательного процесса в настоящее время стало развитие социальной 

активности обучающихся. 

 Главная цель этого процесса – формирование гражданина, личности, способной не только 

полноценно жить в обществе, но и быть максимально ему полезным. Современная педагогическая 

практика опирается на личностно-ориентированное образование, с позиций которого ребенок 

рассматривается как субъект педагогического процесса, где наибольшее внимание уделяется 

созданию оптимальных условий для интеллектуального, социального и эмоционального развития 

растущей личности. 

Со стороны государства на сегодняшний день развитию и поддержке лидерства уделяется 

особое внимание. Так, в созданном по инициативе президента РФ Путина В. В. образовательном 
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центре «Сириус» г. Сочи, лидерство является одним из основных принципов. С 2018 года в стране 

стартовал Всероссийский конкурс «Лидеры России». Кроме того, созданная по указу президента 

РФ от 29 октября 2015 г. общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников», стать членом которой может любой желающий 

в возрасте с 8 лет, предоставляет каждому ребенку условия для творческой самореализации, 

развития индивидуальности, личностного самоопределения, а также развития навыков работы в 

команде. Страна нуждается в новом поколении активистов, людей обладающих уверенностью в 

успехе, неординарным мышлением. Таким образом, подготовка лидеров, стимулирование их 

организаторской деятельности приобрела на сегодняшний день особую актуальность, большую 

социальную значимость. 

Отличительные особенности программы и новизна программы. Типовой программы не 

существует. В результате анализа имеющихся в интернете программ и проработки литературы 

разработана данная программа. При разработке программы использованы теоретические и 

практические материалы известных психологов – Н. Р. Битяновой, Л. П. Пономоренко, Р. В. 

Белоусовой, М. Ю. Савченко. 

Программа составлена с учетом особенностей организации, возможности обучения 

разновозрастного состава обучающихся, что и отличает ее от уже существующих программ. 

Обучение по данной программе не ограничивается учебными занятиями, рассчитано на 

творческую коллективную деятельность, организацию и участие в мероприятиях различной 

направленности (конкурсы, фестивали, акции, выставки и др.). Программа предоставляет 

возможность создания благоприятных условий для развития и поддержки лидерских качеств детей 

в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

В ходе составления программы учитывались следующие принципы: принцип учета 

возрастно-психологических и индивидуальных особенностей, учет объема и степени разнообразия 

материала. 

Педагогическая целесообразность программы. Данная программа нацелена на создание 

объединения обучающихся с творческим потенциалом, сплоченной инициативной команды, 

стремящейся к саморазвитию и самореализации, ориентирует на ценности профессионализма, 

творчества, социальной активности. Занятия способствуют социальной адаптации, 

целенаправленной организации свободного времени, позволяют создать условия для творческого 

самовыражения. 

Адресат программы: обучающиеся 7-11 лет.   

Цель программы – создание условий для развития лидерских качеств и организаторских 

способностей, для реализации лидерского потенциала. 

Задачи программы: 

Личностные: 
- создать условия для нравственного становления обучающихся, мотивации к социально-

значимой деятельности; 

- формировать культуру самопознания, саморазвития и самовоспитания; 

- содействовать формированию активной гражданской позиции обучающихся; 

Метапредметные: 

- развивать навыки организаторской деятельности; управленческой культуры, навыки 

сотрудничества, коллективного взаимодействия; 

- развивать аналитическое и критическое мышление, самооценку, творческие и 

интеллектуальные способности; эмоциональную устойчивость в сложных жизненных ситуациях, 

волю и настойчивость. 

Образовательные (предметные): 

- формировать лидерские и коммуникативные качества, способность к рефлексии, 

самооценке; 

- обучить умению публичных выступлений, ораторскому искусству, навыкам делового 

общения, умению самостоятельно оценивать ситуацию, отстаивать собственную точку зрения; 

- способствовать расширению интересов, увлечений детей с целью их личностного 

развития. 

Психолого-педагогические  особенности детей младшего школьного  возраста 
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Многие психологи (Г.С. Абрамова, Р.С. Немов, В.А. Сластенин, Д.Б. Эльконин) 

определяют следующие хронологические границы возрастного периода: от 6-7 лет до 10-11 лет. 

В этом возрасте у детей происходит перестройка всех психических и  познавательных 

процессов, это связано, прежде всего, с поступлением ребенка  в школу. Развитие психи младших 

школьников происходит главным образом на основе ведущей для них деятельности учения. 

Организация учебной деятельности обеспечивает ребенку овладение обобщенными способами 

деятельности, несет в себе большие возможности для развития самооценки. Психологи сходятся 

во мнении, что в младшем школьном возрасте далее закрепляются и развиваются те основные 

человеческие характеристики познавательных процессов, необходимость которых так важна для 

новой деятельности ребенка – учебной. 

Возрастные психологические особенности младшего школьника, по мнению  Г.С. Тарасова, 

включают в себя: 

- моторную активность; 

- сенсорно-перцептивную активность (способность и потребность в новых сенсорных 

впечатлениях, их сохранения и воспроизведения); 

-интеллектуально-волевую активность (интеллектуальная инициативность, 

любознательность, интерес к выявлению связей, причинно-следственных отношений, 

объективизация и воспроизведение ситуаций, выделение себя из «поля деятельности» и т.д.); 

- мотивацию и эмоционально-выразительную активность (социальный диапазон жизненных 

мотивов, способность к их выявлению, символизации, замещению); 

способность к включению всех  этих форм психической активности  в реальную деятельнос

ть, поведение,  общение (включая учение и игру) для их эффективного построения, 

регулирования; 

В младшем школьном возрасте закрепляются и развиваются те основные человеческие 

характеристики познавательных процессов (мышление, интеллект, память, внимание, эмоции, 

воображение, восприятие  и речь), необходимость которых связана с поступлением в школу. 

Ребенок начинает обучаться в школе, обладая конкретным мышлением. Ребёнок видит 

внешнюю сторону предметов и явлений. На начальном этапе обучения для него являются 

знакомыми форма, краски, звуки, ощущения. Под влиянием обучения происходит постепенный 

переход от познания внешней стороны явлений к познанию их сущности, отражению в мышлении 

существенных свойств и признаков, что даст возможность делать первые обобщения, первые 

выводы, проводить первые аналогии, строить элементарные умозаключения. В рамках учебной 

деятельности младший школьник усваивает основы теоретического сознания и мышления людей. 

В процессе такого усвоения у младшего школьника возникают главные психологические 

новообразования –  произвольность, содержательная рефлексия, анализ и планирование, которые 

определяют существенно-качественные изменения, как познавательных процессов, так и всей его 

личности (В.В. Давыдов). 

Сведения о программе по внеурочной деятельности  «Путь к успеху» 
Программа по внеурочной деятельности «Путь к успеху» 

Рассчитана на 4 года обучения детей младшего школьного возраста. 

Учебные занятия проводятся с учащимися 1 раза в неделю, по 1 часу. 

По усвоению содержания программы предусмотрены следующий уровень развития: 

Первый уровень –  узнавание объектов, свойств, процессов при повторном восприятии 

информации о них или действий с ними (знания-знакомства). Это начальный уровень освоения 

деятельности в процессе обучения. На этом уровне учащийся не способен самостоятельно, без 

помощи извне, воспроизводить и применять полученную информацию. Типичный пример 

проверки деятельности на этом уровне – текстовые задания с выбором правильного ответа из 

предложенных. Предлагаемые на выбор ответы являются определенной подсказкой, и 

деятельность учащегося состоит в узнавании в правильном ответе ранее усвоенной информации. 

Второй уровень –  воспроизведение, репродуктивное действие –самостоятельное 

воспроизведение и применение информации для выполнения данного действия (знания-копии). 

Ученик на этом уровне способен  по памяти воспроизводить ранее усвоенную информацию и 

применять усвоенные алгоритмы деятельности для решения типовых задач. 

Третий уровень –  применение, продуктивное действие –  поиск и использование 
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субъективно новой информации для самостоятельного выполнения нового действия (знания, 

умения, навыки).  Этот уровень предполагает комбинирование учащимся известных алгоритмов и 

приемов деятельности, применения навыков эвристического мышления. Деятельность на этом 

уровне носит продуктивный характер и обогащает личный опыт учащегося, повышая его 

профессиональное мастерство. 

Четвёртый уровень –  творчество, творческое действие –самостоятельное 

конструирование способа деятельности, поиск новой информации (знания-трансформации). 

 Достигаемый уровень подготовки: подготовительный, начальный, освоения 

деятельности, совершенствования деятельности, мастерства. 

2. Содержание изучаемого курса 

Вводное занятие 

Теория: Знакомство с группой. Ознакомление с программой, темами, расписанием. 

Инструктаж по технике безопасности. Решение организационных вопросов. 

Практика: Игры на знакомство («Снежный ком», «Я самый, самый»). 

 

2. Блок «Азбука лидера» 

2.1. «Портрет лидера» 

Теория: Понятия «лидер», «организатор», «руководитель». Типология лидерства. 

Формальный и неформальный лидер. Лидерские качества, наиболее часто, встречающиеся у 

успешных лидеров. Рейтинг качеств. Их роли. Специфические и общие качества лидера. 

Практика: Тест по выявлению лидерских качеств «Я - лидер», работа с результатами 

теста. Составление рейтинга качеств лидера. Шифровка «ЛИДЕР». Составление портрета лидера. 

Творческая работа «Кто такие лидеры?». Тренинги "Маски", «Я для себя», «Я глазами друзей», «Я 

глазами мамы, папы», «Я глазами врагов», «Я глазами сверстников». 

2.2. «Детское и молодежное движение. (РДШ)». 

Теория: понятие «общественное объединение», «общественная организация». Скаутское 

движение. Всесоюзная пионерская организация – история пионерии в истории страны. Детские 

организации Алтайского края. Знакомство с общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» («РДШ»). 

Практика: Игры российских скаутов. Пионерские игры. 

2.3. «Поговорим о самоуправлении» 

Теория: Понятие самоуправления. Самоуправление в детских организациях и 

объединениях. Формы самоуправления. Школьное ученическое самоуправление. 

Практика: Моделирование структуры органов самоуправления. Деловая игра. 

3. Блок. «Лидер и команда». 

3.1. «Основные приемы формирования команды. Организаторская техника лидера» 
Теория: Понятие «команда Организаторская техника как форма организации поведения 

лидера, средство его успешной деятельности. Готовность стать лидером. Правила руководства. 

Понятие «стиль работы лидера», его виды. Принципы организаторской деятельности. Уровни 

развития коллектива. Группы и коллективы. Виды групп и коллективов. Формальная и 

неформальная структуры коллектива, их взаимодействие. 

Практика: Тест по выявлению организаторских способностей. Игры на взаимодействие и 

сплочение. Игра «Организатор». Тренинг командообразования. Игры и упражнения на 

командообразование и доверие. Игры на сплочение команды. Практикум «Чемодан лидера». 

4. Блок. «Мастерство общения – секрет лидерства». 

4.1. «Психология общения. Навыки ораторского искусства» 
Теория: Понятие «общение», «собеседник». Виды и функции общения. Вербальное и 

невербальное общение. Общение в группе. Как правильно вести беседу. Особенности ораторского 

искусства. Сущность и основные этапы развития ораторского искусства, его место и значение в 

современном обществе. Личность оратора. Способности лектора: развитое произвольное 

внимание, быстрое переключение и четкое распределение, высокая концентрация, хорошая 

память, сообразительность и др. Культура речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

Структура выступления. 

Практика: Игра «Поспорим с великим», практическая работа в группах. Игры на 
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взаимодействие. Тест «Умею ли я общаться». Тренинг «Как говорить. Как слушать». Публичное 

выступление. Мастерство ведения дискуссий, переговоров и презентаций. Круглый стол на 

заданную тему. 

4.2. «Конфликты и способы их преодоления». 
Теория: Понятие конфликта, виды конфликтов, пути их решения. Конфликт как 

столкновение темпераментов, мнений, интересов, позиций и т.п. Конфликты со сверстниками, с 

родителями, с учителями, их причины и возможности преодоления. 

Практика: Проигрывание конфликтных ситуаций. Игры «Шляпа», «Пойми меня» и др. 

Тренинг «Мы вместе». Проведение дебатов, диспутов, пресс-конференций. 

5. Блок. «Виды деятельности лидера» 
5.1. «Игра - инструмент лидера». 

Теория: Виды, типы игр, их значение. Методика проведения игр. Этапы организации 

игры. Игровые методики. Классификация игр. 

Практика: Практикум «Игры, в которые мы играем». Игры на знакомство, игры с залом, 

игры на выявление лидеров, игры на взаимодействие, игры на сплочение. 

5.2. Итоги 1 –го полугодия. Теория: Подведение итогов за первое полугодие. 

Практика: Итоги 1 полугодия. Контрольное тестирование. Упражнение «Листок 

пожеланий». 

5.3. «Социальное проектирование». 

Теория: Понятие проекта, специфика. Основные правила составления проектов, выбор 

темы, цель проекта, этапы реализации. Оформление работ. Разработка проекта. Презентация. 

Реализация. Подведение итогов. 

Практика: Составление социального проекта, защита. 

5.4. «КТД». 
Теория: КТД как основное средство сплочения коллектива. Стадии КТД. Виды КТД. 

Предварительная работа. Планирование. Подготовка. Проведение. Подведение итогов. 

Практика: игры на сплочение. Разработка собственного КТД. Организация и проведение 

запланированного КТД. Рефлексия проведенного КТД. Способы исправления ошибок при 

дальнейшем планировании деятельности. 

5.5. «Волонтерство». 

Теория: История становления и развития волонтерского движения. Содержание и 

направления деятельности. Волонтерское движение в Новосибирской области, Здвинском районе, 

с. Петраки. Планирование и подготовка волонтерской акции. Коллективный анализ проделанной 

работы, выработка плана дальнейших действий. 

Практика: Идеи для разработки программы деятельности волонтёрской организации 

(отряда). Организация и проведение волонтёрских акций. 

6.Блок «Имею право!» 

6.1. «Права и свободы человека, сходства и различия». 
Теория: Классификация прав человека. Поколения прав человека. Коллективные и 

«солидарные права». 

Практика: Круглый стол «Мир наших прав». Викторина «Знаешь ли ты?». 

6.2 «Сегодня - ученик, завтра - избиратель». 
Теория: Демократические традиции в России. Понятие элективное право. Процесс и 

процедуры выборов, их соответствие историческим традициям страны. 

Практика: Анкетирование. Деловая игра «Послание президенту». 

7. Блок. «Здоровый образ жизни как ресурс лидера» 

7.1. «Составляющие ЗОЖ». 

Теория: Составляющие ЗОЖ. Понятие «здоровый человек». Психическое, физическое, 

социальное здоровье. Формула здоровья. Режим дня. Вредные привычки. Питание. Система 

организации направления «ЗОЖ» в детской организации. 

Практика: Составление рейтинга своих вредных привычек. Игра «Что такое здоровье?». 

Организация и проведение агитбригад, акций по пропаганде ЗОЖ. 

8.Блок «Вожатское мастерство» 

8.1 «Основы организаторской деятельности в лагере» или «Что должен знать 
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начинающий вожатый». 
Теория: Введение понятия «вожатый». Имидж современного вожатого. Кратко из 

истории профессии. Алгоритм успеха вожатого. Оформление отрядного уголка. Типы уголков, 

способы их оформления. Возможные рубрики. Чередование творческих поручений. Виды 

творческих поручений. Распределение обязанностей среди членов коллектива. Возрастные 

особенности детей. Особенности работы с детьми разного возраста. 

Практика: Игра «Кто такой вожатый», «Ассоциация», «Это здорово», «Рекламное 

объявление». Командная игра «Каким должен быть отрядный уголок?». Творческая мастерская 

«Наш уголок». Разбор педагогических ситуаций «Взрослый – ребенок». 

8.2. Формы работы вожатого. 

Теория: Разнообразие форм работы вожатого. Организация работы творческих площадок: 

участники площадок, временные рамки работы, подготовка раздаточных материалов. Технология 

проведения мастер-классов: история, понятие, разновидности. Танцевальные интерактивы: 

понятие, история возникновения, разновидности, участники. Современные командные игры: 

понятие «командная игра», история возникновения, современные виды командных игр, Квест-

игра. 

Практика: Работа творческой площадки «Наши таланты». Мастер-класс «Бумажная 

пластика». Разучивание танцевального интерактива «Новое поколение». Разработка сценария, 

организация и проведение квест-игры. 

9.Блок «Портфолио лидера» 

9.1.«Портфолио лидера. Виды портфолио» 

Теория: Понятие термина «портфолио». Виды портфолио. Цель составления. 

Содержание, структура документа. Разновидности. Требования к портфолио, предъявляемого на 

конкурс. 

Практика: подготовка собственного портфолио. 

9.2. Итоговое занятие. 
Теория: Подготовка к смотру лидерских знаний, умений и навыков. 

Практика: Тест «Экзаменуем лидера» 

Тематическое планирование 

(1 год обучения) 

№  

п/п 

Разделы программы Всего 

часов 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика 

Вводные занятия 

1.  Введение в 

образовательную 

программу. Инструктаж 

по ТБ.  

1 1  Беседа, анкетирование 

2.  Игры на знакомство. 1 1  Организация и 

проведение игр 

3.  Игры на знакомство 1  1  

4.  Игры на знакомство 1  1  

«Азбука лидера» 

5.  Кто такой лидер. 1 1   

6.  Кто такой лидер. 1  1  

7.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ) 

1 1   

8.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ) 

1 1   

9.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ) 

1 1  Викторина 

10.  Детское  и молодежное 

движение. (Алтайского 

края) 

1 1  Беседа, КТД 
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11.  Детское  и молодежное 

движение. (Алтайского 

края) 

1 1   

12.  Детское  и молодежное 

движение. (Алтайского 

края) 

1 1   

13.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1 1  Деловая игра 

14.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1 1   

15.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1  1  

16.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1 1   

«Лидер и команда» 

17.  Основные приемы 

формирования 

команды.  

1 1  Тренинг   

18.  Основные приемы 

формирования 

команды.  

1 1   

19.  Основные приемы 

формирования 

команды.  

1  1  

20.  Основные приемы 

формирования 

команды.  

1  1  

«Мастерство общения – секрет лидерства» 

21.  Психология общения.  1 1  Тренинг, 

22.  Психология общения.  1 1   

23.  Психология общения.  1  1  

24.  Психология общения.  1  1  

25.  Психология общения.  1  1 публичное выступление, 

26.  Психология общения.  1  1  

«Виды деятельности лидера» 

27.  Игра - инструмент 

лидера. 

1 1  Организация и проведение 

игр 

28.  Игра - инструмент 

лидера. 

1 1   

29.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

30.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

31.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

32.  Игра  - инструмент 

лидера. 

1  1  

33.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

34.  Итоги 1-го года 

обучения 

1 0 1 Создание портфолио 

(2 год обучения) 

№  Разделы программы Всего Количество часов Формы аттестации/ 
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п/п часов теория практика контроля 

Вводные занятия 

1.  Введение в 

образовательную 

программу. Инструктаж 

по ТБ.  

1 1  Беседа, анкетирование 

2.  Игры на знакомство. 1 1   

«Азбука лидера» 

3.  Портрет лидера. 1 1  Тестирование 

4.  Портрет лидера.   1  

5.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ) 

1 1   

6.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ) 

1 1   

7.  Детское  и молодежное 

движение. (ДПО 

«Эдельвейс») 

1 1   

8.  Детское  и молодежное 

движение. (ДПО 

«Эдельвейс») 

1 1   

9.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1 1   

10.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1 1   

11.  Поговорим о 

самоуправлении . 

1  1 Деловая игра 

12.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1  1 Деловая игра 

«Лидер и команда» 

13.  Основные приемы 

формирования 

команды. 

Организаторская 

техника лидера. 

1 1  Тестирование, тренинг 

Диагностика 

14.  Основные приемы 

формирования 

команды. 

Организаторская 

техника лидера. 

1 1   

15.  Основные приемы 

формирования 

команды. 

Организаторская 

техника лидера. 

1  1  

16.  Основные приемы 

формирования 

команды. 

Организаторская 

техника лидера. 

1  1  

17.  Основные приемы 

формирования 

1  1  
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команды. 

Организаторская 

техника лидера. 

«Мастерство общения – секрет лидерства» 

18.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1 1  Тренинг, публичное 

выступление 

19.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1 1   

20.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1  1 выступление 

21.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1  1  

22.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1  1  

23.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1  1  

24.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1  1  

«Виды деятельности лидера» 

25.  Игра - инструмент 

лидера. 

1 1  Организация и 

проведение игр 

26.  Игра - инструмент 

лидера. 

1 1   

27.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

28.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

29.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

30.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

31.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

32.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

33.  Итоги 2 года обучения 1 0 1 тестирование 

34.  Итоговое занятие 1 0 1 Смотр лидерских ЗУН, 

тест «Экзаменуем 

лидера». 

(3 год обучения) 

№  

п/п 

Разделы программы Всего 

часов 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика 

Вводные занятия 

1.  Введение в 

образовательную 

1 1  Беседа, анкетирование 



266  

программу. 

 Инструктаж по ТБ.. 

2.  Игры на знакомство 1 1   

«Азбука лидера» 

3.  Портрет лидера. 1  1 Тестирование 

4.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ) 

1 1  Викторина 

5.  Детское  и молодежное 

движение. (ДПО 

«Эдельвейс») 

1 1   

6.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1 1   

7.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1  1 Деловая игра 

«Лидер и команда» 

8.  Основные приемы 

формирования команды. 

Организаторская техника 

лидера. 

1 1   

9.  Основные приемы 

формирования команды. 

Организаторская техника 

лидера. 

1  1  

10.  Основные приемы 

формирования команды. 

Организаторская техника 

лидера. 

1  1  

11.  Основные приемы 

формирования команды. 

Организаторская техника 

лидера. 

1  1  

«Мастерство общения – секрет лидерства» 

12.  
 

Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1 1  Тренинг 

13.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1 1  Публичное выступление, 

тестирование 

14.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1  1  

15.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1  1  

16.  КТД. 1 1   

17.  КТД. 1 1   

18.  КТД. 1 1   

19.  КТД. 1  1 Организация и 

проведение КТД 

20.  КТД. 1  1 Организация и 

проведение КТД 

21.  КТД. 1  1 Организация и 

проведение КТД 
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«Виды деятельности лидера» 

22.  Игра - инструмент 

лидера. 

1 1  Организация и 

проведение игр 

23.  Игра - инструмент лидера 1 1   

24.  Игра - инструмент лидера 1 1   

25.  Игра - инструмент лидера 1 1   

26.  Игра - инструмент лидера 1  1  

27.  Игра - инструмент лидера 1  1  

28.  Игра - инструмент лидера 1  1  

29.  Игра - инструмент лидера 1  1  

30.  Итоги 3 года обучения 1 0 1 тестирование 

«Портфолио лидера» 

31.  Портфолио лидера. Виды 

Портфолио 

1 1   

32.  Портфолио лидера. Виды 

Портфолио 

1  1 Защита портфолио 

лидера 

33.  Портфолио лидера. Виды 

Портфолио 

1  1 Защита портфолио 

лидера 

34.  Итоговое занятие 1  1 Смотр лидерских ЗУН, 

тест «Экзаменуем 

лидера». 

(4 год обучения) 

№  

п/п 

Разделы программы Всего 

часов 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика 

Вводные занятия 

1.  Введение в 

образовательную 

программу.  

Инструктаж по ТБ. о. 

 1  Беседа, анкетирование 

2.  Игры на знакомств 1  1  

«Азбука лидера» 

3.  Портрет лидера. 1 1  Тестирование 

4.  Портрет лидера.   1  

5.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ) 

1 1  Викторина 

6.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ в 

МБОУ «СОШ № 70») 

1 1   

7.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ 

Октябрьского района) 

1 1   

8.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1 1   

9.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1  1  

«Лидер и команда» 

10.  Основные приемы 

формирования 

команды. 

Организаторская 

1 1  Тестирование, тренинг 

Диагностика 
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техника лидера. 

11.  Основные приемы 

формирования 

команды. 

Организаторская 

техника лидера. 

1  1  

«Мастерство общения – секрет лидерства» 

12.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1 1  Тренинг 

13.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства 

1  1 Публичное  выступление, 

тестирование 

14.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства 

1  1  

15.  Конфликты и способы 

их преодоления 

1 1   

16.  Конфликты и способы 

их преодоления 

1 1   

17.  Конфликты и способы 

их преодоления 

1  1 Разрешение конфликтных 

ситуаций, организация и 

проведение игры 

«Дебаты» 

«Виды деятельности лидера» 

18.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1 Организация и 

проведение игр 

19.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1 Организация и 

проведение игр 

20.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1 Организация и 

проведение игр 

21.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1 Организация и 

проведение игр 

22.  Социальное 

проектирование. 

1 1  Защита проекта 

23.  КТД. 1 1  Организация и 

проведение КТД 

24.  Волонтёрство 1 1  Мозговой штурм, 

организация и проведение 

акций 

«Имею право!» 

25.  Права и свободы 

человека, 

1 1   Викторина  

26.  Сегодня – ученик, 

завтра – избиратель. 

1 1  Анкетирование, деловая 

игра 

«Здоровый образ жизни как ресурс лидера» 

27.  Составляющие ЗОЖ. 2 1 1 Викторина, защита 

рефератов 

Вожатское мастерство 

28.  «Основы 

организаторской 

деятельности в лагере» 

или «Что должен знать 

1 1  Викторина 
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начинающий вожатый». 

29.  Формы работы 

вожатого 

1 1  Организация и 

проведение творческой 

мастерской, мастер-

класса, разработка 

сценария квеста 

30.  Формы работы 

вожатого 

1 1  Организация и 

проведение творческой 

мастерской, мастер-

класса, разработка 

сценария квеста 

31.  Формы работы 

вожатого 

1  1 Организация и 

проведение творческой 

мастерской, мастер-

класса, разработка 

сценария квеста 

32.  Итоги 4 года обучения 1 0 1 тестирование 

«Портфолио лидера» 

33.  Портфолио лидера. 

Виды Портфолио 

1  1 Защита портфолио лидера 

34.  Итоговое занятие 1  1 Смотр лидерских ЗУН, 

тест «Экзаменуем 

лидера». 

 

Результативность программы по внеурочной деятельности «Путь к успеху» 

Диагностика сформированности компетентностей обучающихся 

 

Личностные 

компетенции 

Метапредметные 

компетенции 

Предметные 

компетенции 

Формы контроля и оценки 

результатов 

- способность 

работать в группе; 

- способность 

высказывать свое 

мнение; 

- способность к 

самоконтролю и 

рефлексии; 

- способность 

управлять своим 

эмоциональным 

состоянием. 

- умение публично 

выступать; 

- способность 

работать в группе; 

- проявление 

социальной 

активности; 

- стремление к 

конечному 

результату; 

- проявление 

организаторских 

способностей; 

- умение успешно 

выполнять задания; 

- умение 

своевременно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации. 

- проявление 

организаторских 

способностей, 

управленческой 

культуры; 

- проявление 

толерантности; 

- умение 

договариваться в 

конфликтной 

ситуации; 

- эмоциональная 

- знания лидерской 

терминологии; 

- основ толерантного 

общения; 

- основных качеств 

лидера; 

- умение 

контактировать с 

аудиторией; 

- проводить 

различные игры, 

КТД, акции. 

- знания: правил 

составления проекта, 

особенностей 

работы в команде, 

основ психологии 

общения; 

- умение 

ориентироваться и 

самостоятельно 

находить 

Беседы, тестирование, 

анкетирование, проведение 

игры, КТД, создание 

проекта, дебаты, 

упражнения, тренинги. 

Проекты (игровые и 

конкурсные программы, 

социальные проекты) 

дебаты, конкурсы, 

тренинги. 
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- умение отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

аргументировано и 

грамотно вести 

диалог, осуществлять 

совместную 

деятельность. 

устойчивость; 

- умение 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать, 

логически 

рассуждать, делать 

выводы и 

умозаключения. 

необходимую 

информацию в 

различных 

источниках, 

планировать и 

проводить массовое 

мероприятие. 

 

Требования к знаниям и умениям 

Обучающиеся должны знать: 
- технологии игровой деятельности; 

- основы общения; 

- основы социального проектирования; 

- правила оформления проектов; 

- правила оформления презентаций; 

- основы организаторской деятельности; 

- методику работы над устным выступлением. 

Обучающиеся должны уметь: 

- регулировать свое внутреннее состояние; 

- сотрудничать с каждым членом коллектива; 

- владеть активными формами общения, навыками самооценки, анализа различных 

ситуаций; 

- бесконфликтно взаимодействовать со сверстниками; 

- иметь навыки конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

- иметь навыки командной творческой работы; 

- иметь навыки публичного выступления. 

Ожидаемый результат: 
- Ребенок-лидер принимает свои сильные и слабые стороны, умело пользуется навыками 

самопрезентации, его уровень тревожности снижается. 

- Ребенок-лидер осознает свою индивидуальность, у него повышается представление о 

собственной значимости, приобретает навыки уверенного поведения. 

- У ребенка формируется устойчивая положительная самооценка. 

В результате реализации данной программы по внеурочной деятельности  «Путь к 

успеху» у обучающихся формируются следующие ключевые навыки и умения: 

- аналитические – умение мыслить критически, анализировать, оценивать информацию, 

систематизировать, обобщать, отбирать необходимую, делать выводы, собственные 

умозаключения; 

- коммуникативные – умение работать в команде, общаться, решать коммуникативные 

проблемы; 

- исследовательские – умение выделить проблему, найти способы и методы ее решения; 

- проектировочные – умение планировать свою деятельность и деятельность команды, 

четко определять цель, выбирать механизмы ее достижения; 

- рефлексивные – умение себя контролировать, заниматься саморазвитием, осуществлять 

самонаблюдение, самокоррекцию. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» для 1-4 классов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа к курсу «Функциональная грамотность». 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально- развивающих занятий 

для детей в возрасте от 6 до 10 лет. Курс включает 138 занятий: 1 занятие в неделю, в первом 

классе - 33 занятия, во 2 – 4 классах - по 34 занятия за учебный год. Условное название курса 

«РПС» (развитие познавательных способностей). 

Актуальность выбора определена следующими факторами: на основе диагностических 

фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и концентрация внимания, 

наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

 

Содержание учебного 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 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. 

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. 

Формы организации и виды деятельности: 

беседа 

дидактическая игра 

ролевая игра 

физические упражнения 

коллективное творчество 

анкетирование 

индивидуальная корректировка действий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

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. 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятель- 

ности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 

приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы подведения 

итогов (контроля): 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся о 

методикам Холодовой О.А., Криволаповой Н.А. 

Текущий: 

прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

Итоговый контроль  в формах: 

тестирование; 

практические работы; 

творческие работы учащихся; 

контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 
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улучшение мыслительной деятельности). 

 

Тематическое планирование занятий «Функциональная грамотность»  

1 класс 

№ 

заня

тия 

 

Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

Графический диктант (вводный урок) 

2 Развитие концентрации внимания. Графический диктант. 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

7 Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

8 Развитие логического мышления.  Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

14 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

15 Развитие логического мышления.  Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графические диктанты 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

20 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

21 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

22 Развитие логического мышления.  Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

25 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

27 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

28 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

29 Развитие логического мышления.  Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

30 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты. 
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31 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты. 

32 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

33 Тренировка зрительной памяти.  Развитие мышления.  Графический диктант. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года. 

Тематическое планирование занятий «Функциональная грамотность» 2 

класс 

 

№ 

заня

тия 

Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации   внимания.   Совершенствование   мыслительных   операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

9 Развитие концентрации внимания Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

10 Тренировка внимания.  Совершенствование мыслительных операций.  Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску   закономерностей. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

16 Развитие концентрации   внимания.   Совершенствование   мыслительных   операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску   закономерностей. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 
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21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

23 Развитие концентрации   внимания.   Совершенствование   мыслительных   операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

способности рассуждать 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску   закономерностей. Развитие 

аналитических способностей 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

способности рассуждать 

30 Развитие концентрации  внимания. Совершенствование   мыслительных   операций. 

Развитие аналитических способностей. Выявление уровня   развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

способности рассуждать 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать. Совершенствование воображения. 

 Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

34-35 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

Тематическое планирование занятий «Функциональная грамотность» 3 класс 

№ 

заня

тия 

Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование   мыслительных  операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой   памяти . Совершенствование мыслительных операций . 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей..Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

9 Развитие концентрации   внимания.   Совершенствование   мыслительных   операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
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10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

26 Тренировка зрительной памяти.  Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения.  Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

34-35 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года 
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Тематическое планирование занятий «Функциональная грамотность»  4 

класс 

№ 

заня

тия 

Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой   памяти . Совершенствование   мыслительных   операций.   . 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

9 Развитие концентрации   внимания.   Совершенствование   мыслительных   операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

16 Развитие концентрации   внимания.   Совершенствование   мыслительных   операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 
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25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

34-35 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

«Путь к успеху» для 1-4 классов 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 
В современном мире важными качествами человека стали социальная мобильность, 

коммуникабельность и конкурентоспособность. В связи с этим, одной из важнейших задач 

образовательно-воспитательного процесса в настоящее время стало развитие социальной 

активности обучающихся. 

 Главная цель этого процесса – формирование гражданина, личности, способной не только 

полноценно жить в обществе, но и быть максимально ему полезным. Современная педагогическая 

практика опирается на личностно-ориентированное образование, с позиций которого ребенок 

рассматривается как субъект педагогического процесса, где наибольшее внимание уделяется 

созданию оптимальных условий для интеллектуального, социального и эмоционального развития 

растущей личности. 

Со стороны государства на сегодняшний день развитию и поддержке лидерства уделяется 

особое внимание. Так, в созданном по инициативе президента РФ Путина В. В. образовательном 

центре «Сириус» г. Сочи, лидерство является одним из основных принципов. С 2018 года в стране 

стартовал Всероссийский конкурс «Лидеры России». Кроме того, созданная по указу президента 

РФ от 29 октября 2015 г. общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников», стать членом которой может любой желающий 

в возрасте с 8 лет, предоставляет каждому ребенку условия для творческой самореализации, 

развития индивидуальности, личностного самоопределения, а также развития навыков работы в 

команде. Страна нуждается в новом поколении активистов, людей обладающих уверенностью в 

успехе, неординарным мышлением. Таким образом, подготовка лидеров, стимулирование их 

организаторской деятельности приобрела на сегодняшний день особую актуальность, большую 

социальную значимость. 

Отличительные особенности программы и новизна программы. Типовой программы не 

существует. В результате анализа имеющихся в интернете программ и проработки литературы 

разработана данная программа. При разработке программы использованы теоретические и 



280  

практические материалы известных психологов – Н. Р. Битяновой, Л. П. Пономоренко, Р. В. 

Белоусовой, М. Ю. Савченко. 

Программа составлена с учетом особенностей организации, возможности обучения 

разновозрастного состава обучающихся, что и отличает ее от уже существующих программ. 

Обучение по данной программе не ограничивается учебными занятиями, рассчитано на 

творческую коллективную деятельность, организацию и участие в мероприятиях различной 

направленности (конкурсы, фестивали, акции, выставки и др.). Программа предоставляет 

возможность создания благоприятных условий для развития и поддержки лидерских качеств детей 

в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

В ходе составления программы учитывались следующие принципы: принцип учета 

возрастно-психологических и индивидуальных особенностей, учет объема и степени разнообразия 

материала. 

Педагогическая целесообразность программы. Данная программа нацелена на создание 

объединения обучающихся с творческим потенциалом, сплоченной инициативной команды, 

стремящейся к саморазвитию и самореализации, ориентирует на ценности профессионализма, 

творчества, социальной активности. Занятия способствуют социальной адаптации, 

целенаправленной организации свободного времени, позволяют создать условия для творческого 

самовыражения. 

Адресат программы: обучающиеся 7-11 лет.   

Цель программы – создание условий для развития лидерских качеств и организаторских 

способностей, для реализации лидерского потенциала. 

Задачи программы: 

Личностные: 

- создать условия для нравственного становления обучающихся, мотивации к социально-

значимой деятельности; 

- формировать культуру самопознания, саморазвития и самовоспитания; 

- содействовать формированию активной гражданской позиции обучающихся; 

Метапредметные: 
- развивать навыки организаторской деятельности; управленческой культуры, навыки 

сотрудничества, коллективного взаимодействия; 

- развивать аналитическое и критическое мышление, самооценку, творческие и 

интеллектуальные способности; эмоциональную устойчивость в сложных жизненных ситуациях, 

волю и настойчивость. 

Образовательные (предметные): 
- формировать лидерские и коммуникативные качества, способность к рефлексии, 

самооценке; 

- обучить умению публичных выступлений, ораторскому искусству, навыкам делового 

общения, умению самостоятельно оценивать ситуацию, отстаивать собственную точку зрения; 

- способствовать расширению интересов, увлечений детей с целью их личностного 

развития. 

Психолого-педагогические  особенности детей младшего школьного  возраста 

Многие психологи (Г.С. Абрамова, Р.С. Немов, В.А. Сластенин, Д.Б. Эльконин) 

определяют следующие хронологические границы возрастного периода: от 6-7 лет до 10-11 лет. 

В этом возрасте у детей происходит перестройка всех психических и  познавательных 

процессов, это связано, прежде всего, с поступлением ребенка  в школу. Развитие психи младших 

школьников происходит главным образом на основе ведущей для них деятельности учения. 

Организация учебной деятельности обеспечивает ребенку овладение обобщенными способами 

деятельности, несет в себе большие возможности для развития самооценки. Психологи сходятся 

во мнении, что в младшем школьном возрасте далее закрепляются и развиваются те основные 

человеческие характеристики познавательных процессов, необходимость которых так важна для 

новой деятельности ребенка – учебной. 

Возрастные психологические особенности младшего школьника, по мнению  Г.С. Тарасова, 

включают в себя: 

- моторную активность; 
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- сенсорно-перцептивную активность (способность и потребность в новых сенсорных 

впечатлениях, их сохранения и воспроизведения); 

-интеллектуально-волевую активность (интеллектуальная инициативность, 

любознательность, интерес к выявлению связей, причинно-следственных отношений, 

объективизация и воспроизведение ситуаций, выделение себя из «поля деятельности» и т.д.); 

- мотивацию и эмоционально-выразительную активность (социальный диапазон жизненных 

мотивов, способность к их выявлению, символизации, замещению); 

способность к включению всех  этих форм психической активности  в реальную деятельнос

ть, поведение,  общение (включая учение и игру) для их эффективного построения, 

регулирования; 

В младшем школьном возрасте закрепляются и развиваются те основные человеческие 

характеристики познавательных процессов (мышление, интеллект, память, внимание, эмоции, 

воображение, восприятие  и речь), необходимость которых связана с поступлением в школу. 

Ребенок начинает обучаться в школе, обладая конкретным мышлением. Ребёнок видит 

внешнюю сторону предметов и явлений. На начальном этапе обучения для него являются 

знакомыми форма, краски, звуки, ощущения. Под влиянием обучения происходит постепенный 

переход от познания внешней стороны явлений к познанию их сущности, отражению в мышлении 

существенных свойств и признаков, что даст возможность делать первые обобщения, первые 

выводы, проводить первые аналогии, строить элементарные умозаключения. В рамках учебной 

деятельности младший школьник усваивает основы теоретического сознания и мышления людей. 

В процессе такого усвоения у младшего школьника возникают главные психологические 

новообразования –  произвольность, содержательная рефлексия, анализ и планирование, которые 

определяют существенно-качественные изменения, как познавательных процессов, так и всей его 

личности (В.В. Давыдов). 

Сведения о программе по внеурочной деятельности  «Путь к успеху» 

Программа по внеурочной деятельности «Путь к успеху» 

Рассчитана на 4 года обучения детей младшего школьного возраста. 

Учебные занятия проводятся с учащимися 1 раза в неделю, по 1 часу. 

По усвоению содержания программы предусмотрены следующий уровень развития: 

Первый уровень –  узнавание объектов, свойств, процессов при повторном восприятии 

информации о них или действий с ними (знания-знакомства). Это начальный уровень освоения 

деятельности в процессе обучения. На этом уровне учащийся не способен самостоятельно, без 

помощи извне, воспроизводить и применять полученную информацию. Типичный пример 

проверки деятельности на этом уровне – текстовые задания с выбором правильного ответа из 

предложенных. Предлагаемые на выбор ответы являются определенной подсказкой, и 

деятельность учащегося состоит в узнавании в правильном ответе ранее усвоенной информации. 

Второй уровень –  воспроизведение, репродуктивное действие –самостоятельное 

воспроизведение и применение информации для выполнения данного действия (знания-копии). 

Ученик на этом уровне способен  по памяти воспроизводить ранее усвоенную информацию и 

применять усвоенные алгоритмы деятельности для решения типовых задач. 

Третий уровень –  применение, продуктивное действие –  поиск и использование 

субъективно новой информации для самостоятельного выполнения нового действия (знания, 

умения, навыки).  Этот уровень предполагает комбинирование учащимся известных алгоритмов и 

приемов деятельности, применения навыков эвристического мышления. Деятельность на этом 

уровне носит продуктивный характер и обогащает личный опыт учащегося, повышая его 

профессиональное мастерство. 

Четвёртый уровень –  творчество, творческое действие –самостоятельное 

конструирование способа деятельности, поиск новой информации (знания-трансформации). 

 Достигаемый уровень подготовки: подготовительный, начальный, освоения 

деятельности, совершенствования деятельности, мастерства. 

2. Содержание изучаемого курса 

Вводное занятие 
Теория: Знакомство с группой. Ознакомление с программой, темами, расписанием. 

Инструктаж по технике безопасности. Решение организационных вопросов. 
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Практика: Игры на знакомство («Снежный ком», «Я самый, самый»). 

 

2. Блок «Азбука лидера» 

2.1. «Портрет лидера» 
Теория: Понятия «лидер», «организатор», «руководитель». Типология лидерства. 

Формальный и неформальный лидер. Лидерские качества, наиболее часто, встречающиеся у 

успешных лидеров. Рейтинг качеств. Их роли. Специфические и общие качества лидера. 

Практика: Тест по выявлению лидерских качеств «Я - лидер», работа с результатами 

теста. Составление рейтинга качеств лидера. Шифровка «ЛИДЕР». Составление портрета лидера. 

Творческая работа «Кто такие лидеры?». Тренинги "Маски", «Я для себя», «Я глазами друзей», «Я 

глазами мамы, папы», «Я глазами врагов», «Я глазами сверстников». 

2.2. «Детское и молодежное движение. (РДШ)». 
Теория: понятие «общественное объединение», «общественная организация». Скаутское 

движение. Всесоюзная пионерская организация – история пионерии в истории страны. Детские 

организации Алтайского края. Знакомство с общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» («РДШ»). 

Практика: Игры российских скаутов. Пионерские игры. 

2.3. «Поговорим о самоуправлении» 
Теория: Понятие самоуправления. Самоуправление в детских организациях и 

объединениях. Формы самоуправления. Школьное ученическое самоуправление. 

Практика: Моделирование структуры органов самоуправления. Деловая игра. 

3. Блок. «Лидер и команда». 

3.1. «Основные приемы формирования команды. Организаторская техника лидера» 

Теория: Понятие «команда Организаторская техника как форма организации поведения 

лидера, средство его успешной деятельности. Готовность стать лидером. Правила руководства. 

Понятие «стиль работы лидера», его виды. Принципы организаторской деятельности. Уровни 

развития коллектива. Группы и коллективы. Виды групп и коллективов. Формальная и 

неформальная структуры коллектива, их взаимодействие. 

Практика: Тест по выявлению организаторских способностей. Игры на взаимодействие и 

сплочение. Игра «Организатор». Тренинг командообразования. Игры и упражнения на 

командообразование и доверие. Игры на сплочение команды. Практикум «Чемодан лидера». 

4. Блок. «Мастерство общения – секрет лидерства». 

4.1. «Психология общения. Навыки ораторского искусства» 

Теория: Понятие «общение», «собеседник». Виды и функции общения. Вербальное и 

невербальное общение. Общение в группе. Как правильно вести беседу. Особенности ораторского 

искусства. Сущность и основные этапы развития ораторского искусства, его место и значение в 

современном обществе. Личность оратора. Способности лектора: развитое произвольное 

внимание, быстрое переключение и четкое распределение, высокая концентрация, хорошая 

память, сообразительность и др. Культура речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

Структура выступления. 

Практика: Игра «Поспорим с великим», практическая работа в группах. Игры на 

взаимодействие. Тест «Умею ли я общаться». Тренинг «Как говорить. Как слушать». Публичное 

выступление. Мастерство ведения дискуссий, переговоров и презентаций. Круглый стол на 

заданную тему. 

4.2. «Конфликты и способы их преодоления». 

Теория: Понятие конфликта, виды конфликтов, пути их решения. Конфликт как 

столкновение темпераментов, мнений, интересов, позиций и т.п. Конфликты со сверстниками, с 

родителями, с учителями, их причины и возможности преодоления. 

Практика: Проигрывание конфликтных ситуаций. Игры «Шляпа», «Пойми меня» и др. 

Тренинг «Мы вместе». Проведение дебатов, диспутов, пресс-конференций. 

5. Блок. «Виды деятельности лидера» 

5.1. «Игра - инструмент лидера». 

Теория: Виды, типы игр, их значение. Методика проведения игр. Этапы организации 

игры. Игровые методики. Классификация игр. 
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Практика: Практикум «Игры, в которые мы играем». Игры на знакомство, игры с залом, 

игры на выявление лидеров, игры на взаимодействие, игры на сплочение. 

5.2. Итоги 1 –го полугодия. Теория: Подведение итогов за первое полугодие. 

Практика: Итоги 1 полугодия. Контрольное тестирование. Упражнение «Листок 

пожеланий». 

5.3. «Социальное проектирование». 
Теория: Понятие проекта, специфика. Основные правила составления проектов, выбор 

темы, цель проекта, этапы реализации. Оформление работ. Разработка проекта. Презентация. 

Реализация. Подведение итогов. 

Практика: Составление социального проекта, защита. 

5.4. «КТД». 

Теория: КТД как основное средство сплочения коллектива. Стадии КТД. Виды КТД. 

Предварительная работа. Планирование. Подготовка. Проведение. Подведение итогов. 

Практика: игры на сплочение. Разработка собственного КТД. Организация и проведение 

запланированного КТД. Рефлексия проведенного КТД. Способы исправления ошибок при 

дальнейшем планировании деятельности. 

5.5. «Волонтерство». 

Теория: История становления и развития волонтерского движения. Содержание и 

направления деятельности. Волонтерское движение в Новосибирской области, Здвинском районе, 

с. Петраки. Планирование и подготовка волонтерской акции. Коллективный анализ проделанной 

работы, выработка плана дальнейших действий. 

Практика: Идеи для разработки программы деятельности волонтёрской организации 

(отряда). Организация и проведение волонтёрских акций. 

6.Блок «Имею право!» 

6.1. «Права и свободы человека, сходства и различия». 

Теория: Классификация прав человека. Поколения прав человека. Коллективные и 

«солидарные права». 

Практика: Круглый стол «Мир наших прав». Викторина «Знаешь ли ты?». 

6.2 «Сегодня - ученик, завтра - избиратель». 

Теория: Демократические традиции в России. Понятие элективное право. Процесс и 

процедуры выборов, их соответствие историческим традициям страны. 

Практика: Анкетирование. Деловая игра «Послание президенту». 

7. Блок. «Здоровый образ жизни как ресурс лидера» 

7.1. «Составляющие ЗОЖ». 
Теория: Составляющие ЗОЖ. Понятие «здоровый человек». Психическое, физическое, 

социальное здоровье. Формула здоровья. Режим дня. Вредные привычки. Питание. Система 

организации направления «ЗОЖ» в детской организации. 

Практика: Составление рейтинга своих вредных привычек. Игра «Что такое здоровье?». 

Организация и проведение агитбригад, акций по пропаганде ЗОЖ. 

8.Блок «Вожатское мастерство» 

8.1 «Основы организаторской деятельности в лагере» или «Что должен знать 

начинающий вожатый». 
Теория: Введение понятия «вожатый». Имидж современного вожатого. Кратко из 

истории профессии. Алгоритм успеха вожатого. Оформление отрядного уголка. Типы уголков, 

способы их оформления. Возможные рубрики. Чередование творческих поручений. Виды 

творческих поручений. Распределение обязанностей среди членов коллектива. Возрастные 

особенности детей. Особенности работы с детьми разного возраста. 

Практика: Игра «Кто такой вожатый», «Ассоциация», «Это здорово», «Рекламное 

объявление». Командная игра «Каким должен быть отрядный уголок?». Творческая мастерская 

«Наш уголок». Разбор педагогических ситуаций «Взрослый – ребенок». 

8.2. Формы работы вожатого. 

Теория: Разнообразие форм работы вожатого. Организация работы творческих площадок: 

участники площадок, временные рамки работы, подготовка раздаточных материалов. Технология 

проведения мастер-классов: история, понятие, разновидности. Танцевальные интерактивы: 
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понятие, история возникновения, разновидности, участники. Современные командные игры: 

понятие «командная игра», история возникновения, современные виды командных игр, Квест-

игра. 

Практика: Работа творческой площадки «Наши таланты». Мастер-класс «Бумажная 

пластика». Разучивание танцевального интерактива «Новое поколение». Разработка сценария, 

организация и проведение квест-игры. 

9.Блок «Портфолио лидера» 

9.1.«Портфолио лидера. Виды портфолио» 
Теория: Понятие термина «портфолио». Виды портфолио. Цель составления. 

Содержание, структура документа. Разновидности. Требования к портфолио, предъявляемого на 

конкурс. 

Практика: подготовка собственного портфолио. 

9.2. Итоговое занятие. 

Теория: Подготовка к смотру лидерских знаний, умений и навыков. 

Практика: Тест «Экзаменуем лидера» 

Тематическое планирование 

(1 год обучения) 

№  

п/п 

Разделы программы Всего 

часов 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика 

Вводные занятия 

35.  Введение в 

образовательную 

программу. Инструктаж 

по ТБ.  

1 1  Беседа, анкетирование 

36.  Игры на знакомство. 1 1  Организация и проведение 

игр 

37.  Игры на знакомство 1  1  

38.  Игры на знакомство 1  1  

«Азбука лидера» 

39.  Кто такой лидер. 1 1   

40.  Кто такой лидер. 1  1  

41.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ) 

1 1   

42.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ) 

1 1   

43.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ) 

1 1  Викторина 

44.  Детское  и молодежное 

движение. (Алтайского 

края) 

1 1  Беседа, КТД 

45.  Детское  и молодежное 

движение. (Алтайского 

края) 

1 1   

46.  Детское  и молодежное 

движение. (Алтайского 

края) 

1 1   

47.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1 1  Деловая игра 

48.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1 1   

49.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1  1  
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50.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1 1   

«Лидер и команда» 

51.  Основные приемы 

формирования 

команды.  

1 1  Тренинг   

52.  Основные приемы 

формирования 

команды.  

1 1   

53.  Основные приемы 

формирования 

команды.  

1  1  

54.  Основные приемы 

формирования 

команды.  

1  1  

«Мастерство общения – секрет лидерства» 

55.  Психология общения.  1 1  Тренинг, 

56.  Психология общения.  1 1   

57.  Психология общения.  1  1  

58.  Психология общения.  1  1  

59.  Психология общения.  1  1 публичное выступление, 

60.  Психология общения.  1  1  

«Виды деятельности лидера» 

61.  Игра - инструмент 

лидера. 

1 1  Организация и 

проведение игр 

62.  Игра - инструмент 

лидера. 

1 1   

63.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

64.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

65.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

66.  Игра  - инструмент 

лидера. 

1  1  

67.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

68.  Итоги 1-го года 

обучения 

1 0 1 Создание портфолио 

(2 год обучения) 

№  

п/п 

Разделы программы Всего 

часов 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика 

Вводные занятия 

35.  Введение в 

образовательную 

программу. Инструктаж 

по ТБ.  

1 1  Беседа, анкетирование 

36.  Игры на знакомство. 1 1   

«Азбука лидера» 

37.  Портрет лидера. 1 1  Тестирование 

38.  Портрет лидера.   1  
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39.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ) 

1 1   

40.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ) 

1 1   

41.  Детское  и молодежное 

движение. (ДПО 

«Эдельвейс») 

1 1   

42.  Детское  и молодежное 

движение. (ДПО 

«Эдельвейс») 

1 1   

43.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1 1   

44.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1 1   

45.  Поговорим о 

самоуправлении . 

1  1 Деловая игра 

46.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1  1 Деловая игра 

«Лидер и команда» 

47.  Основные приемы 

формирования 

команды. 

Организаторская 

техника лидера. 

1 1  Тестирование, тренинг 

Диагностика 

48.  Основные приемы 

формирования 

команды. 

Организаторская 

техника лидера. 

1 1   

49.  Основные приемы 

формирования 

команды. 

Организаторская 

техника лидера. 

1  1  

50.  Основные приемы 

формирования 

команды. 

Организаторская 

техника лидера. 

1  1  

51.  Основные приемы 

формирования 

команды. 

Организаторская 

техника лидера. 

1  1  

«Мастерство общения – секрет лидерства» 

52.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1 1  Тренинг, публичное 

выступление 

53.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1 1   

54.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

1  1 выступление 
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искусства. 

55.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1  1  

56.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1  1  

57.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1  1  

58.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1  1  

«Виды деятельности лидера» 

59.  Игра - инструмент 

лидера. 

1 1  Организация и 

проведение игр 

60.  Игра - инструмент 

лидера. 

1 1   

61.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

62.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

63.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

64.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

65.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

66.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1  

67.  Итоги 2 года обучения 1 0 1 тестирование 

68.  Итоговое занятие 1 0 1 Смотр лидерских ЗУН, 

тест «Экзаменуем 

лидера». 

(3 год обучения) 

№  

п/п 

Разделы программы Всего 

часов 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика 

Вводные занятия 

35.  Введение в 

образовательную 

программу. 

 Инструктаж по ТБ.. 

1 1  Беседа, анкетирование 

36.  Игры на знакомство 1 1   

«Азбука лидера» 

37.  Портрет лидера. 1  1 Тестирование 

38.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ) 

1 1  Викторина 

39.  Детское  и молодежное 

движение. (ДПО 

«Эдельвейс») 

1 1   

40.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1 1   
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41.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1  1 Деловая игра 

«Лидер и команда» 

42.  Основные приемы 

формирования команды. 

Организаторская техника 

лидера. 

1 1   

43.  Основные приемы 

формирования команды. 

Организаторская техника 

лидера. 

1  1  

44.  Основные приемы 

формирования команды. 

Организаторская техника 

лидера. 

1  1  

45.  Основные приемы 

формирования команды. 

Организаторская техника 

лидера. 

1  1  

«Мастерство общения – секрет лидерства» 

46.  
 

Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1 1  Тренинг 

47.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1 1  Публичное выступление, 

тестирование 

48.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1  1  

49.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1  1  

50.  КТД. 1 1   

51.  КТД. 1 1   

52.  КТД. 1 1   

53.  КТД. 1  1 Организация и 

проведение КТД 

54.  КТД. 1  1 Организация и 

проведение КТД 

55.  КТД. 1  1 Организация и 

проведение КТД 

«Виды деятельности лидера» 

56.  Игра - инструмент 

лидера. 

1 1  Организация и 

проведение игр 

57.  Игра - инструмент лидера 1 1   

58.  Игра - инструмент лидера 1 1   

59.  Игра - инструмент лидера 1 1   

60.  Игра - инструмент лидера 1  1  

61.  Игра - инструмент лидера 1  1  

62.  Игра - инструмент лидера 1  1  

63.  Игра - инструмент лидера 1  1  

64.  Итоги 3 года обучения 1 0 1 тестирование 
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«Портфолио лидера» 

65.  Портфолио лидера. Виды 

Портфолио 

1 1   

66.  Портфолио лидера. Виды 

Портфолио 

1  1 Защита портфолио 

лидера 

67.  Портфолио лидера. Виды 

Портфолио 

1  1 Защита портфолио 

лидера 

68.  Итоговое занятие 1  1 Смотр лидерских ЗУН, 

тест «Экзаменуем 

лидера». 

(4 год обучения) 

№  

п/п 

Разделы программы Всего 

часов 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика 

Вводные занятия 

35.  Введение в 

образовательную 

программу.  

Инструктаж по ТБ. о. 

 1  Беседа, анкетирование 

36.  Игры на знакомств 1  1  

«Азбука лидера» 

37.  Портрет лидера. 1 1  Тестирование 

38.  Портрет лидера.   1  

39.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ) 

1 1  Викторина 

40.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ в 

МБОУ «СОШ № 70») 

1 1   

41.  Детское  и молодежное 

движение. (РДШ 

Октябрьского района) 

1 1   

42.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1 1   

43.  Поговорим о 

самоуправлении. 

1  1  

«Лидер и команда» 

44.  Основные приемы 

формирования 

команды. 

Организаторская 

техника лидера. 

1 1  Тестирование, тренинг 

Диагностика 

45.  Основные приемы 

формирования 

команды. 

Организаторская 

техника лидера. 

1  1  

«Мастерство общения – секрет лидерства» 

46.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства. 

1 1  Тренинг 

47.  Психология общения. 1  1 Публичное  выступление, 
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Навыки ораторского 

искусства 

тестирование 

48.  Психология общения. 

Навыки ораторского 

искусства 

1  1  

49.  Конфликты и способы 

их преодоления 

1 1   

50.  Конфликты и способы 

их преодоления 

1 1   

51.  Конфликты и способы 

их преодоления 

1  1 Разрешение конфликтных 

ситуаций, организация и 

проведение игры 

«Дебаты» 

«Виды деятельности лидера» 

52.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1 Организация и 

проведение игр 

53.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1 Организация и 

проведение игр 

54.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1 Организация и 

проведение игр 

55.  Игра - инструмент 

лидера. 

1  1 Организация и 

проведение игр 

56.  Социальное 

проектирование. 

1 1  Защита проекта 

57.  КТД. 1 1  Организация и 

проведение КТД 

58.  Волонтёрство 1 1  Мозговой штурм, 

организация и проведение 

акций 

«Имею право!» 

59.  Права и свободы 

человека, 

1 1   Викторина  

60.  Сегодня – ученик, 

завтра – избиратель. 

1 1  Анкетирование, деловая 

игра 

«Здоровый образ жизни как ресурс лидера» 

61.  Составляющие ЗОЖ. 2 1 1 Викторина, защита 

рефератов 

Вожатское мастерство 

62.  «Основы 

организаторской 

деятельности в лагере» 

или «Что должен знать 

начинающий вожатый». 

1 1  Викторина 

63.  Формы работы 

вожатого 

1 1  Организация и 

проведение творческой 

мастерской, мастер-

класса, разработка 

сценария квеста 

64.  Формы работы 

вожатого 

1 1  Организация и 

проведение творческой 

мастерской, мастер-

класса, разработка 

сценария квеста 
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65.  Формы работы 

вожатого 

1  1 Организация и 

проведение творческой 

мастерской, мастер-

класса, разработка 

сценария квеста 

66.  Итоги 4 года обучения 1 0 1 тестирование 

«Портфолио лидера» 

67.  Портфолио лидера. 

Виды Портфолио 

1  1 Защита портфолио лидера 

68.  Итоговое занятие 1  1 Смотр лидерских ЗУН, 

тест «Экзаменуем 

лидера». 

 

Результативность программы по внеурочной деятельности «Путь к успеху» 

Диагностика сформированности компетентностей обучающихся 

Личностные 

компетенции 

Метапредметные 

компетенции 

Предметные 

компетенции 

Формы контроля и оценки 

результатов 

- способность 

работать в группе; 

- способность 

высказывать свое 

мнение; 

- способность к 

самоконтролю и 

рефлексии; 

- способность 

управлять своим 

эмоциональным 

состоянием. 

- умение публично 

выступать; 

- способность 

работать в группе; 

- проявление 

социальной 

активности; 

- стремление к 

конечному 

результату; 

- умение отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

аргументировано и 

грамотно вести 

диалог, осуществлять 

совместную 

деятельность. 

- проявление 

организаторских 

способностей; 

- умение успешно 

выполнять задания; 

- умение 

своевременно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации. 

- проявление 

организаторских 

способностей, 

управленческой 

культуры; 

- проявление 

толерантности; 

- умение 

договариваться в 

конфликтной 

ситуации; 

- эмоциональная 

устойчивость; 

- умение 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать, 

логически 

рассуждать, делать 

выводы и 

умозаключения. 

- знания лидерской 

терминологии; 

- основ толерантного 

общения; 

- основных качеств 

лидера; 

- умение 

контактировать с 

аудиторией; 

- проводить 

различные игры, 

КТД, акции. 

- знания: правил 

составления проекта, 

особенностей 

работы в команде, 

основ психологии 

общения; 

- умение 

ориентироваться и 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию в 

различных 

источниках, 

планировать и 

проводить массовое 

мероприятие. 

Беседы, тестирование, 

анкетирование, проведение 

игры, КТД, создание 

проекта, дебаты, 

упражнения, тренинги. 

Проекты (игровые и 

конкурсные программы, 

социальные проекты) 

дебаты, конкурсы, 

тренинги. 

 

Требования к знаниям и умениям 

Обучающиеся должны знать: 

- технологии игровой деятельности; 

- основы общения; 
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- основы социального проектирования; 

- правила оформления проектов; 

- правила оформления презентаций; 

- основы организаторской деятельности; 

- методику работы над устным выступлением. 

Обучающиеся должны уметь: 
- регулировать свое внутреннее состояние; 

- сотрудничать с каждым членом коллектива; 

- владеть активными формами общения, навыками самооценки, анализа различных 

ситуаций; 

- бесконфликтно взаимодействовать со сверстниками; 

- иметь навыки конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

- иметь навыки командной творческой работы; 

- иметь навыки публичного выступления. 

Ожидаемый результат: 

- Ребенок-лидер принимает свои сильные и слабые стороны, умело пользуется навыками 

самопрезентации, его уровень тревожности снижается. 

- Ребенок-лидер осознает свою индивидуальность, у него повышается представление о 

собственной значимости, приобретает навыки уверенного поведения. 

- У ребенка формируется устойчивая положительная самооценка. 

В результате реализации данной программы по внеурочной деятельности  «Путь к 

успеху» у обучающихся формируются следующие ключевые навыки и умения: 

- аналитические – умение мыслить критически, анализировать, оценивать информацию, 

систематизировать, обобщать, отбирать необходимую, делать выводы, собственные 

умозаключения; 

- коммуникативные – умение работать в команде, общаться, решать коммуникативные 

проблемы; 

- исследовательские – умение выделить проблему, найти способы и методы ее решения; 

- проектировочные – умение планировать свою деятельность и деятельность команды, 

четко определять цель, выбирать механизмы ее достижения; 

- рефлексивные – умение себя контролировать, заниматься саморазвитием, осуществлять 

самонаблюдение, самокоррекцию. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» для 1-4 классов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа к курсу «Функциональная грамотность». 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально- развивающих занятий 

для детей в возрасте от 6 до 10 лет. Курс включает 138 занятий: 1 занятие в неделю, в первом 

классе - 33 занятия, во 2 – 4 классах - по 34 занятия за учебный год. Условное название курса 

«РПС» (развитие познавательных способностей). 

Актуальность выбора определена следующими факторами: на основе диагностических 

фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и концентрация внимания, 

наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

 

Содержание учебного 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, 
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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 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. 

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. 

Формы организации и виды деятельности: 

беседа 

дидактическая игра 

ролевая игра 

физические упражнения 

коллективное творчество 

анкетирование 

индивидуальная корректировка действий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
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работы всего класса. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

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. 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятель- 

ности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 
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гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 

приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы подведения 

итогов (контроля): 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся о 

методикам Холодовой О.А., Криволаповой Н.А. 

Текущий: 

прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

Итоговый контроль  в формах: 

тестирование; 

практические работы; 

творческие работы учащихся; 

контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

 

Тематическое планирование занятий «Функциональная грамотность»  

1 класс 

№ 

заня

тия 

 

Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

Графический диктант (вводный урок) 

2 Развитие концентрации внимания. Графический диктант. 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 



296  

7 Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

8 Развитие логического мышления.  Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

14 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

15 Развитие логического мышления.  Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графические диктанты 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

20 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

21 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

22 Развитие логического мышления.  Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

25 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

27 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

28 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

29 Развитие логического мышления.  Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

30 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты. 

31 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты. 

32 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

33 Тренировка зрительной памяти.  Развитие мышления.  Графический диктант. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года. 

Тематическое планирование занятий «Функциональная грамотность»  

2 класс 

 

№ 

заня

тия 

Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации   внимания.   Совершенствование   мыслительных   операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 
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3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

9 Развитие концентрации внимания Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

10 Тренировка внимания.  Совершенствование мыслительных операций.  Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску   закономерностей. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

16 Развитие концентрации   внимания.   Совершенствование   мыслительных   операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску   закономерностей. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

23 Развитие концентрации   внимания.   Совершенствование   мыслительных   операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

способности рассуждать 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску   закономерностей. Развитие 

аналитических способностей 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 
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29 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

способности рассуждать 

30 Развитие концентрации  внимания. Совершенствование   мыслительных   операций. 

Развитие аналитических способностей. Выявление уровня   развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

способности рассуждать 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать. Совершенствование воображения. 

 Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

34-35 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

Тематическое планирование занятий «Функциональная грамотность» 3 класс 

№ 

заня

тия 

Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование   мыслительных  операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой   памяти . Совершенствование мыслительных операций . 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей..Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

9 Развитие концентрации   внимания.   Совершенствование   мыслительных   операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 
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18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

26 Тренировка зрительной памяти.  Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения.  Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

34-35 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

Тематическое планирование занятий «Функциональная грамотность» 

  4 класс 

№ 

заня

тия 

Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой   памяти . Совершенствование   мыслительных   операций.   . 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 
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7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

9 Развитие концентрации   внимания.   Совершенствование   мыслительных   операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

16 Развитие концентрации   внимания.   Совершенствование   мыслительных   операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
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33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

34-35 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  

1-4 классы 

 

Рабочая программа курса « Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования на основе требований 

к результатам освоения дополнительной образовательной программы начального общего 

образования Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 70, с учётом Примерной программы внеурочной деятельности 

начального общего образования и авторской программы «Финансовая грамотность» под 

редакцией Ю. Корлюговой, Е. Гоппе, Москва 2018 год. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих 

развитие личности младших школьников, их мотивации к познанию, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают: 

- развитие основ экономического образа мышления; 

- воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 

- развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в семье; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи, а также для выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

      У выпускника будут сформированы: 

осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач; 

самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области 

финансов; 

ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в области финансов; 

понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов   (денег); 

понимание различия между расходами на товары и услуги первой 

необходимости и расходами на дополнительные нужды; 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний в этой области; 

положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли финансово грамотного школьника; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 
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Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации в области финансов; 

производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием, построения рассуждений на финансовые темы, отнесения явлений или объектов 

к известным финансовым понятиям; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

финансовых задач; 

владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера; 

оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

- определять личные цели развития финансовой грамотности; 

- ставить финансовые цели; 

- составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и 

условиями её реализации; 

- проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых знаний 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

Осуществлять пошаговый контроль  своих  учебных действий и итоговый контроль 

результата; 

- оценивать правильность выполнения финансовых учебных действий и способов 

решения элементарных финансовых задач; 

- корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта 

выявленных ошибок; 

использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой задачи; 

корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений 

одноклассников, учителей, родителей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении 

учебного мини-исследования или проекта; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и 

корректировать его при необходимости. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и письменной 

форме; 

слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

признавать возможность существования различных точек зрения и право на своё мнение 

для каждого; 

излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку финансовых 

действий и решений; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре; 
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осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в 

обсуждении финансовых целей и решений; 

-формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам.  

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»  

Выпускник научится: 

правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, деньги, 

виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, дефицит 

семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); 

объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

приводить примеры товарных денег; 

объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; - понимать, 

что деньги зарабатываются трудом; 

описывать виды и функции денег; 

объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

называть основные источники доходов; 

приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

называть основные направления расходов семьи; 

приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; -• различать 

планируемые и непредвиденные расходы; 

считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах; 

объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить примеры 

пособий; 

объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать свойства товарных денег; 

сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («…и…», 

«если… то…», «верно / неверно); 

понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в области 

финансов; 

осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую 

деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт (расчёты, бюджет, 

финансовый план); 

распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, диаграмма); 

планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, 

полученные при проведении учебных исследований, делать выводы. 

Результат 1-го года обучения: 

К концу 1 -го года обучения школьники должны знать: 

что изучает экономика; 

что такое потребности, какие бывают потребности, возможности их удовлетворения; 
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отличия товаров и услуг, кто производит товары и услуги; 

для чего нужна реклама, роль рекламы в продвижении товаров и услуг; 

что такое деньги, их роль в жизни людей, деньги старинные и современные, деньги разных 

стран; 

что такое маркетинг. Должны уметь: 

выделять общие и основные потребности, находить источники их удовлетворения; 

пользоваться деньгами; 

классифицировать профессии по изготовлению товаров и услуг; 

определять цену товара. 

Результаты 2-го года обучения: 

К концу 2-го года обучения школьники должны знать: 

выделять физиологические и духовные потребности; 

виды торговли; из чего складывается выручка, виды цен; 

что такое себестоимость; из чего складывается себестоимость; затраты и издержки; 

что такое сделки и посредники; доля посредника; 

для чего нужен график; виды графиков; 

что такое аренда; виды аренды; 

крупные банки страны; функции банков; виды вкладов. Должны уметь: 

определять по формулам, чему равен доход и прибыль; 

чертить элементарные графики доходов и расходов; 

отличать настоящие деньги от фальшивых; 

решать простейшие экономические задачи. 

Результаты 3-го года обучения: 

К концу 3-го года обучения школьники должны знать: 

что такое конкуренция, ее достоинства и недостатки; 

что такое акционерное общество, как оно создается; 

почему бывают кризисы в экономике, кривая развития экономики; 

виды рекламы, правила рекламы; 

как появились профессии; почему возникают новые профессии, основные профессии 

вашей местности; 

налоги, виды налогов, кто собирает налоги. Должны уметь: 

различать качественный и некачественный товар, 

чертить кривую развития экономики, 

определять вид ценной бумаги, 

составлять рекламный текст; 

решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены. 

Результаты 4-го года обучения: 

К концу 4-го года обучения школьники должны знать: 

какие бывают потребности; 

каковы источники удовлетворения потребностей; 

почему все потребности нельзя удовлетворить; 

что такое деньги; их роль в жизни человека; 

что такое доходы и расходы; 

где можно приобрести товары и услуги; 

что такое «источники доходов»; 

что такое «собственность», «себестоимость», «выручка», «товар», «цена», «зарплата» и 

другие экономические понятия; 

о взаимоотношениях продавца и покупателя; 

значение труда в удовлетворении потребностей; 

о домашнем хозяйстве и его возможностях в удовлетворении потребностей людей. 

Учащиеся должны уметь: 

анализировать свои потребности; 

выделять основные и особые потребности; 

определять источники удовлетворения различных потребностей; 
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пользоваться деньгами; 

определять источники доходов и расходов; 

объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 

совершать элементарные покупки в магазине; 

 анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей. 

Содержание программы 

1класс 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы 

расширяется и усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Тема 1. Введение в экономику (1 час) 

Введение в экономику. Знакомство с понятием «экономика». Для чего нужна экономика? 

Тема 2. Потребности (1 час) 

Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности. 

Тема 3. Источники удовлетворения потребностей (3 часа) 

Источники удовлетворения потребностей. Почему все потребности нельзя удовлетворить. 

Виды потребностей. Мои желания и потребности. 

Тема 4. Домашнее хозяйство (2 часа) 

Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что 

такое бюджет семьи. Что такое «доходы» и «расходы». Важно ли быть богатым. Посчитаем 

семейный бюджет. 

Тема 5. Товары и услуги (2 часов) 

Что     такое     «товар».     Какие      бывают      товары.      Где      можно приобрести 

товары и услуги. Зачем нужна реклама. Роль рекламы. 

Тема 6. Деньги (5 часов) 

Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся деньги. 

Что такое источник дохода. 

Тема 7. Маркетинг (3 часа) 

Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. Взаимоотношения продавца и 

покупателя. Конкуренция. 

2 класс 

Тема 1. Потребности (1 час) 

Потребности человека. Значение труда в удовлетворении потребностей. Труд и 

удовлетворение потребностей. 

Тема 2. Торговля (6 часов 

Когда и где возникла торговля. Зачем современному человеку нужна торговля. Как и 

где производятся товары. Какие бывают товары. Почему одни товары стоят дороже, а другие 

дешевле. 

Тема 3. Графики (2 часа) 

Что такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и «расходов» 

Тема 4. Деньги (4 часа) 

История денег. Деньги бумажные и металлические. Деньги России и мира. Почему 

каждый народ имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег от подделки 

Тема 5. Занимательная экономика (1 час) 

Занимательная экономика. Экономические ребусы и кроссворды от Бурундука и 

компании. Экономика и русский язык. Экономика и окружающий мир. Взаимодействие экономики 

с другими науками. 

Тема 6. Экономические задачи (1 час) 

Решаем задачи с экономическим содержанием 

Тема 7. Аренда (1 час) 

Аренда. Что такое «аренда». История аренда 

Тема 8. Банки. Вклады (1 час) 

Банки. Для чего нужны банки. Зачем люди вкладывают деньги в банк. Крупные банки 

России. 
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3класс 

Тема 1. Встреча в лесной экономической школе (1 час) 

Бурундук и компания юных экономистов вместе с нами продолжают изучать азы 

экономики! 

Тема 2. Основы экономического развития (5 часов) 

Что такое экономическое развитие. Акционерное общество, как оно создаётся. Акции. 

Ценные бумаги. Понятие «кризиса». Почему происходит кризис в экономике. Монополия и 

конкуренция. Роль правительства в экономике. 

Тема 3. Реклама. Качество товара (1 час) 

Реклама и качество товара. Качественные и некачественные товары. Что можно, а что 

нельзя рекламировать. Штрих-коды на товарах и их значение; 

Тема 4. Банки. Ценные бумаги (2 часа) 

Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных бумаг (общие черты и отличия). 

История вкладов. Функции сберегательной книжки 

Тема 5. Штрафы (1 час) 

Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает штрафы 

Тема 6. Деловая этика (1 час) 

Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. Правила делового этикета. 

Бизнес – этикет. 

Тема 7. История профессий (1 час) 

Появление профессий. История профессий. Популярные современные профессии. 

Тема 8. Налоги (1 час) 

Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды налогов (подоходный, 

транспортный, имущественный). 

Тема 9. Международная торговля (1 час) 

Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. Таможня. Экспорт. Импорт. 

Тема 10. Экономические задачи (2 часа) 

Решаем экономические задачи на нахождение прибыли. 

Тема 11. Занимательная экономика (1 час) 

Занимательная наука экономика. Конкурсы и  творческие задания по пройденным темам. 

4 класс 

Тема 1. Как появились деньги и какими они бывают(5 часов) 

Как появились деньги? История монет. Монеты Древней Руси (выполнение творческих 

работ). Представление творческих работ «Монеты Древней Руси». Бумажные деньги. Безналичные 

деньги. Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница? Исследование «Деньги 

современности». Представление результатов исследования. Валюты. Интерактивная викторина 

«Деньги». Мини-исследование «Сколько     стоят     деньги?» Представление     результатов     

мини-исследования «Сколько стоят деньги?» 

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье (5 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. Как заработать деньги? Подсчитываем доходы семьи. На 

что семьи тратят деньги? Вот я вырасту и стану… Профессии будущего и настоящего. А чем 

занимаются банкиры? Как приумножить то, что имеешь? Как правильно планировать семейный 

бюджет? 

Тема 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать (4 часа) 

На что семья тратит деньги. Подсчитаем все расходы семьи. Семейный бюджет. Как 

планировать семейный бюджет? Правила составления семейного бюджета. Бюджет Российской 

Федерации. 

Тема 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал (3 часа) 

Как тратить с умом? Примерный бюджет школьника. Если доходы превышают расходы, 

образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги. Игра «Древо 

решений». Товары и услуги. Странное слово «Монополисты». Игра «Монополия». Творческий 

проект «Мое предприятие». Защита проекта «Мое предприятие». Обзорное занятие «Что нового я 

открыл для себя?» 
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Тематическое планирование 1 класс 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Введение в экономику (1 час) 

1 Введение. Что изучает наука «экономика». 1 

Потребности (1 час) 

2 Какие бывают потребности? 1 

 Источники удовлетворения потребностей (3 часов)  

3 Личные потребности. Что нам необходимо в жизни? 1 

4 Материальные, социальные, духовные потребности. 1 

5 Источники удовлетворения потребностей. 1 

Домашнее хозяйство (2 часа) 

6 - 7 Домохозяйство и домашний труд. Домашние обязанности в семье. Бюджет 

семьи. 

2 

Товары и услуги (2 часа) 

8 Как товар попадает в магазин? Где можно приобрести товары? 1 

9 Зачем нужна реклама? Реклама и упаковка. 1 

 Деньги (5 часов)  

10 Зачем нужны деньги? Как и где хранятся деньги? 1 

11 Как появились деньги? Первые деньги. Современные деньги. 1 

12 Деньги и товары. 1 

13 Что такое доходы и расходы? Доходы и расходы моей 

семьи. 

1 

14 Роль денег в жизни человека. 1 

Маркетинг (3 часа) 

15 Рынок. Обмен. Торговля. 1 

16 Продавец и покупатель. 1 

17 Конкуренция. 1 

Тематическое планирование 2 класс 

№  

урока 

Раздел (количество часов)  

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Потребности (1 час) 

1 Труд и удовлетворение потребностей. 1 

Торговля (6 часов) 

2 Когда и где возникла торговля? Зачем современному обществу 

нужна торговля? 

1 

3 Как и где производятся товары? 1 

4 Что такое цена товара? Почему цены на товары разные? От чего 

зависит цена товара? 

1 

5 Товары ежедневного потребления. Какие они? 1 

6 Качество товара и его себестоимость. 1 

7 Рынок. Проблема выбора качественного товара. 1 

Графики ( 2 часа) 

8 Отношения покупателя и продавца. Этикет. 1 
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9 Что такое график? Виды графиков. 1 

Деньги (4 часа) 

10 Графики доходов и расходов. 1 

11 История денег. Деньги бумажные и металлические. 1 

12 Деньги России и мира. Почему каждый народ имеет свои 

деньги? 

1 

13 Что изображено на деньгах? Защита денег от подделки. 1 

Занимательная экономика (1 час) 

14 Экономика в окружающем нас мире. 1 

Экономические задачи (1 час) 

15 Экономические задачи. Решение задач с по темам «Цена», 

«Деньги», «Себестоимость товара». 

1 

Аренда ( 1 час) 

16 Аренда. Что такое аренда? История аренды. 1 

Банки. Вклады ( 1 час) 

17 Банки. Крупные банки нашей страны. Зачем люди вкладывают 

деньги в банк. 

1 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Встреча в лесной экономической школе (1 час) 

1 Встреча в лесной экономической школе. 1 

Основы экономического развития (5 часов) 

2 Экономика и основы экономического развития. 1 

3 Коммерческая тайна. Тайна производства. 1 

4 Акционерное общество. Создание акционерного общества. 

Акции. Ценные бумаги. 

1 

5 Кризис в экономике. 1 

6 Что такое «монополия». Кто такие «монополисты». Естественная и 

искусственная монополия. Роль  правительства в экономике. 

1 

Реклама. Качество товара (1 час) 

7 Реклама и качество товара. Что можно, а что нельзя рекламировать? 

Штрих-коды на товарах: что они     обозначают?. 

1 

Банки. Ценные бумаги (2 часа) 

8 Банки. История и виды вкладов. 1 

9 Назначение и виды ценных бумаг. 1 

Штрафы ( 1 час) 

10 Штрафы: кто платит, когда и за что? 1 

Деловая этика ( 1 час) 

11 Деловая этика. 1 

История профессий ( 1 час) 

12 Бурундук ведёт урок: «Все профессии важны, все профессии нужны» 1 

Налоги (1 час) 

13 Налоги и их виды. 1 

Международная торговля (1 час) 
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14 Международная торговля. Зачем и чем страны торгуют друг с другом? 1 

Экономические задачи(2 часа) 

15 Что такое прибыль? Экономические задачи «Нахождение прибыли». 1 

16 Решение экономических задач по темам: «Деньги», «Цена», «Выручка». 1 

Занимательная экономика (1 час) 

17 «Занимательная экономика». 5 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Как появились деньги и какими они бывают(5 часов) 

1 Как появились деньги? История монет 1 

2 Монеты Древней Руси. 1 

3 Бумажные деньги. Безналичные деньги 1 

4 Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница? 1 

5 Валюты 1 

Из чего складываются доходы в семье(5 часов) 

6 Откуда в семье берутся деньги 1 

7 Как заработать деньги? Подсчитываем доходы семьи. 1 

8 На что семьи тратят деньги? 1 

9 Как приумножить то, что имеешь? 1 

10 Как правильно планировать семейный бюджет? 1 

Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать (4 часа) 

11 На что семья тратит деньги? Подсчитаем все расходы семьи. 1 

12 Семейный бюджет. Как планировать семейный бюджет? 1 

13 Правила составления семейного бюджета. Учимся составлять семейный 

бюджет. 

1 

14 Бюджет Российской Федерации 1 

Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал(3 часов) 

15 Как тратить с умом? Примерный бюджет школьника 1 

16 Если доходы превышают расходы, образуются 

сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги 
 

1 

17 Товары и услуги. Игра «Древо решений» 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу внеурочной деятельности «Медиа-класс для 1-4 классов 

 

     Пояснительная записка 

 

Направленность программы - социально-педагогическая - направлена на развитие 

коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, 

организацию социализирующего досуга детей. Эта деятельность способствует социальной 

адаптации, гражданскому становлению подрастающего поколения. 

Уровень освоения дополнительной образовательной программы – общекультурный. 

Данный уровень предполагает удовлетворение познавательных интересов обучающихся, 

расширение информированности, освоение понятий и технологий в области журналистской 

деятельности. 

Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает поиск учащимися 
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действий и применение знаний, ведущих к достижению поставленной цели, а также умение 

младшего школьника поставить перед собой определенную творческую задачу и самостоятельно 

наметить пути и способы ее выполнения (при выполнении разных видов журналистской 

деятельности). 

Дополнительная образовательная программа «Школьная газета» по направленности 

освоения материала является вертикальной. Программа основана на системе концентрического 

усложнения теоретических и практических заданий. 

Актуальность программы 

Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время стала 

характерной особенностью современного общества. Использование информационных технологий 

привело к увеличению объема информации, к ее быстрому старению и постоянному обновлению. 

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к формам работы с 

детьми. Сегодня от учащихся начальной школы требуются не только знания, но и активность, 

инициативность, способность принимать решения в трудной ситуации. 

Цель образования – воспитать активного, инициативного, самостоятельного гражданина, 

просвещенного культурного человека, способного к постоянному жизненному 

совершенствованию. 

Учебный процесс предоставляет мало возможностей для реализации чувства взрослости и 

учащиеся находят другие возможности для его проявления. Нашей задачей является направить их в 

нужные русла. 

В настоящее время разработано достаточное количество образовательных программ, 

направленных на формирование первичных журналистских навыков, но ориентированы они, чаще 

всего, для учащихся среднего звена или старших классов. 

Педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в которые 

включаются дети на занятиях кружка, базируются на том, что они связаны с удовлетворением 

исключительно важных для учащихся познавательных, социальных и духовных потребностей. 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы, направлена не 

только на совершенствование речевой деятельности и развитие творческих способностей ребенка, 

но и главное - на создание продукта, имеющего значимость для других людей. 

Создание школьной газеты позволяет установить более тесные микросоциальные связи 

внутри школы. Участие учащихся в школьном пресс- центре поддерживает их индивидуальное 

развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди 

других людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. 

Школьная газета - современное средство воспитания патриотизма, формирования 

активной гражданской позиции, а также средство повышения интереса к учебе и в целом ко всей 

школьной жизни. Открывает новые возможности для поддержки интереса младшего школьника 

как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

Программа «Школьная газета» способствует совершенствованию умения учащихся 

свободно владеть устной речью, красиво и грамотно формулировать связное высказывание в 

письменной речи. У обучающихся появляется дополнительная возможность для практического 

применения знаний литературного русского языка не только в устной, но и в письменной речи. 

Отличительные особенности программы 

Программа направлена на развитие способности не только к правильной, но и 

выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи. Изучение 

журналистики должно содействовать расширению лингвистического кругозора учащихся, 

воспитанию у них стилистического чутья, закреплению умений и навыков коммуникативно-

целесообразного отбора единиц языка, развитию и совершенствованию способностей создавать и 

оценивать тексты различной стилевой принадлежности. 

Форма реализации программы – очная. 

Цель программы - раскрыть творческий потенциал учащихся в сфере журналистики. 

Задачи программы дополнительного образования «Школьная газета» базируются на 

требованиях ФГОС начального общего образования и заключаются в формировании личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий: 

-Формирование личностных универсальных учебных действий; 
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-Формирование регулятивных универсальных учебных действий; 

-Формирование познавательных универсальных учебных действий; 

-Формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Обучающие задачи: 

Знакомство с основными терминами журналистики. 

Представление о сущности журналистской профессии. 

Знакомство со способами сбора информации. 

Содействие овладению первоначальными навыками работы в программах Word и Power 

point в процессе создания школьной газеты, освещения школьных мероприятий. 

Развивающие задачи: 

Содействие овладению первичными навыками работы с содержащейся в текстах 

(различной направленности) информации. 

Формирование у обучающихся первичных навыков готовности слушать собеседника и 

вести диалог. 

Содействие овладению навыками работать в проектном режиме при создании 

выпусков газеты. 

Содействие овладению навыками самооценки и рефлексии. 

Воспитательные задачи: 

Содействие формированию активной гражданской позиции учащихся. 

Развитие культуры общения и поведения в социуме. 

Воспитание нравственных основ личности будущего журналиста. Форма занятий: кружок. 

Программа рассчитана на 4 года, 34 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 

минут. 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения курса «Медиаобразования» (при условии регулярного посещения 

занятий) должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в 

процессе подготовки выпусков газеты ; 

получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой, 

русским языком, информатикой и отражают: 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач на занятиях; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств коммуникации. 

Предметные результаты изучения курса «Медиаобразования» отражают опыт учащихся 

в журналистской деятельности и в результате прохождения программы кружка «Школьная газета» 

школьники: 

получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации; 

приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков газеты; 

приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

научатся давать самооценку результатам своего труда; 

приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений; 

приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания школьной газеты; 

научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

занятиях кружка и следовать им; 

поймут, на доступном младшему школьнику уровне, сущность профессии фоторепортера 

как социальной, информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 
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функций. 

Реализация программы кружка « Школьная газета» позволит: 

Формировать необходимые качества, присущие социально-активной личности (научить 

активно реагировать на события школьной жизни, давать им собственную оценку и уметь 

передать содержание события в письменной форме для размещения на страницах школьной 

прессы). 

Тематическое планирование 

 1 класс 

№ Содержание Колич

ество 

часов 

1-2 Введение в курс. Знакомство с миром масс-медиа. Как мы познаём мир? Что 

помогает нам получать информацию? Какие способы массовой коммуникации 

знакомы? 

1 

3-4 Игра «Откуда я получаю информацию?» 2 

5 Знакомство со школьной газетой «Импульс». 1 

6 История создания газеты. 1 

7-8 Практическое занятие по созданию макета школьной газеты. 2 

8-9 Фотография. Как появилась фотография? Какие бывают фотографии (виды и 

жанры)? 

2 

10 Учимся анализировать фотографию 1 

11 Практическое занятие. Творческие игры с фотографиями: «Придумай название», 

«Придумай историю по фотографии» и т.д. 

1 

12-13 Мир анимационного кино. Виды и жанры. Анимационное кино: какое оно? Какие 

мультфильмы вы знаете? 

2 

14 История анимационного кино. Знаменитые режиссёры- аниматоры и их работы. 1 

15 Что такое комиксы? Комиксы – фильм в рисунках. 1 

16-18 Учимся анализировать фильмы. 2 

19 Зачем нужна музыка в анимационном кино? 1 

20-22 Рисуем комиксы 3 

23 Создаём движущиеся картинки – «пальчиковое кино» 1 

24-26 Творческое задание. Характеристика героев. Хорошие и плохие: по цветовому 

наполнению фильма, по музыке в анимационном кино. 

3 

27 Фильм-сказка. Виды и жанры кино. 1 

28 Великие кинорежиссёры-сказочники и их киносказки. 1 

29 Как книжка становится фильмом? 1 

30-31 Практическая работа. «Читаем сказки-создаём героев». 2 

32 История детского телевидения. Современные телепередачи на российских каналах. 1 

33 Виды и жанры детских телепередач. Моя любимая телепередача, телегерой. 1 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1-2 Введение в курс. Формирование представлений о профессии журналиста. Правила 

поведения юного журналиста. 

1 

3 Разделы школьной газеты. 1 

4 Функции журналистики 1 

5 Журналист как представитель определенного слоя общества. 1 

6 Требования к журналисту: компетентность; объективность; 1 

7-8 История российской журналистики 2 
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9 Из истории развития газетного дела. 1 

10-11 Практическая работа. Написать репортаж « Моя школа». 2 

12 Жанры журналистики и их особенности. 1 

13 Интервью – особенности этого жанра, его виды 1 

14 Статья – роль статьи в газетах и журналах. 1 

15 Заметка – один из распространенных газетных и журнальных 

жанров. 

1 

16 Репортаж – наглядное представление о том или ином событии 1 

17-19 Виды 

репортажа: событийный, тематический, постановочный. 

3 

20 Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или 

короткой повести. 

1 

21-22 Язык журналистики: слово и понятие, сущность слова. 2 

23-24 Практическая работа. Подготовить рассказ « Я хочу рассказать о слове 

…». 

2 

25-26 Стилистические фигуры речи: 

эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола, ирония. 

2 

27-28 Практическая работа. Найти в газетных и журнальных публикациях примеры тропов 

и стилистических фигур 

2 

29-30 Практическая работа. Написать зарисовку о любом времени 

года, используя определенные стилистические фигуры. 

2 

31-32 Композиция журналистского материала. Основные типы построения текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

2 

33 Виды и жанры рекламной продукции. Как создаётся реклама? 1 

34 Практическое занятие. Учимся смотреть и анализировать рекламную продукцию. 1 

Тематическое планирование  

3 класс 

№ Содержание Кол-

во 

1 Вводное занятие . Введение в курс. Знакомство с миром масс-медиа. 1 

2-3 Современные газеты. Газеты в моей семье. 1 

4 Журналистика как профессия. Функции журналистики. 1 

5-6 Понятие жанра. Жанр в журналистике. Общие жанры в разных видах СМИ. 2 

7-8 Заметка. 2 

9 Подготовка заметки для школьной газеты. Заметка «Один день в моём классе». 1 

10-11 Интервью. 2 

12 Интервью с интересным человеком. 1 

13-14 Жанровое своеобразие репортажа. Виды репортажей. 

Анализ информационного репортажа. 

2 

15 Репортаж с урока, классного часа. 2 

16-17 Творческий конкурс «Проба пера» 2 

18-19 Структура газеты. Макет газеты 2 

20 Заголовок. Шрифт. 2 

21-23 Подготовка заметок для школьной газеты 3 

24-26 Газетный язык. Речевые ошибки в тексте. Типы текстов. 3 

27-30 Фотография. Как появилась фотография? Какие бывают фотографии (виды и 

жанры)? 

3 

31-32 Учимся анализировать фотографию. 2 
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33-34 Практическое занятие. Роль фотографии в газете. Фотожанры. 2 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 История журналистики в России 1 

3 Зачем нужна журналистика 1 

4 Способы сбора информации 1 

5 Анкетирование и опрос 1 

6-7 Стили речи и типы текстов 2 

8 Публицистический стиль русского литературного языка 1 

9-10 Анализ выразительных средств языка публицистических 

произведений (выделение в тексте, определение их роли) 

1 

11- 

12 

Мир анимационного кино. Виды и жанры. 2 

13- 

14 

История анимационного кино. Знаменитые режиссёры- 

аниматоры и их работы. 

1 

15- 

16 

Что такое комиксы? Комиксы – фильм в рисунках. 2 

17-20 Учимся анализировать фильмы. 4 

21 Зачем нужна музыка в анимационном кино? 2 

22-23 Рисуем комиксы 2 

24-25 Киноискусство. Виды и жанры кино. Великие 

кинорежиссёры и их фильмы. 

2 

26 Как книга становится фильмом? 2 

27-28 Практическая работа. «Читаем сказки – создаём героев». 2 

29-33 Что такое информационная культура? Виды информации. 

Какие профессии связаны с интернетом? 

5 

34 Деловая игра «Я в мире СМИ» 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу внеурочной деятельности 

«Школа пешехода» 

    1-4 классы 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа пешехода» научно – 

познавательной направленности для учащихся 1-4 классов, предназначена для учащихся 

общеобразовательных школ и составлена для детей 6,5-12 лет с разным уровнем подготовки, 

обеспечивающая полный курс пропедевтических мероприятий. Программа для системы 

дополнительного образования детей “Безопасность дорожного движения”, под редакцией П.В. 

Ижевского, авторы: В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О. Хренников, М.В. Маслов. Москва. 

“Просвещение”,2009 г. 

Цель: предупреждение и снижение детского дорожно – транспортного травматизма. 

Задачи: 

Образовательные 

-повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения Российской 

Федерации; 

-помочь учащимся усвоить требования разделов Правил дорожного движения Российской 

Федерации для пешеходов и велосипедов; 
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-оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Развивающие: 

-развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

-способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, 

самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

-воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на 

дороге; 

-выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

-сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Общая характеристика учебного предмета 

Автомобилизация страны, увеличение интенсивности движения транспорта и пешеходов 

на улицах и дорогах создают объективные предпосылки для возникновения дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), несчастных случаев с участниками дорожного движения, 

особенно с детьми и подростками. 

Сегодня в Российской Федерации особо остро стоит проблема безопасности дорожного 

движения. В списке причин гибели людей от несчастных случаев первую строчку твердо занимает 

дорожно-транспортный травматизм, который в настоящее время достигает масштабов социальной 

катастрофы. В стране ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает более 

30 тыс. человек и свыше 250 тыс. получает травмы. Цифры детского травматизма в результате 

дорожно-транспортных происшествий велики: ежегодно погибают и получают травмы в 

результате ДТП до 27 тыс. детей и подростков до 16 лет. 

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают дети и 

подростки, являются недисциплинированность учащихся, незнание ими Правил дорожного 

движения Российской Федерации. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к 

Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого 

культурного человека. 

Правила дорожного движения являются важным средством трудового регулирования в 

сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, 

взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил 

дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств 

и пешеходов по улицам и дорогам. 

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания 

грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм 

среди детей и подростков. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа пешехода» в 1-4 классах 

рассчитана на 1 занятие в неделю (в 1-3 классах – 0,5 часа в неделю, в 4 классах 2 часа в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета способствуют: 

умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам 

дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, составлять рассказы по темам, 

делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 

нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура поведения в 

кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения Правил дорожного движения, 

желание оказывать помощь пожилым людям по мере необходимости. Учащиеся учатся 

безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям; 

эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, 

литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях учащиеся работают с красочным 

наглядным материалом; 

трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые пособия, макеты, 
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дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы к выступлениям (с помощью 

родителей); 

физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками проводятся 

подвижные игры и различные двигательные игровые задания по темам. 

Методы, формы и технологии обучения по предмету 

Формы организации внеурочной деятельности 

Творческая деятельность; 

Самостоятельная деятельность; 

Практическая деятельность 

Формы реализации программы: 

экскурсии; 

праздники; 

викторины; 

ролевые игры; 

акции. 

Используемые технологии: 

технология личностно-ориентированного деятельности 

коллективные и групповые способы деятельности 

технология проблемной деятельности 

поисковые модели деятельности 

игровые технологии 

Методы и средства обучения 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные  –показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, 

стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с 

помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии 

по городу (поселку) с целью изучения программного материала. 

Содержание учебного материала 

Содержание данного курса включает теорию и практику безопасного поведения человека 

на улицах и дорогах, а также в общественном транспорте. Реализация данной программы 

рассчитана на 4 года обучения в начальной школе и позволит обучающимся получить 

систематизированное представление об опасностях на дороге и о прогнозировании опасных 

ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье человека, выработать алгоритм 

безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимания 

пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через 

реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется 

использование таких форм проведения занятий, как выступление агитбригаты, театрализованное 

представление, КВН, рейд, выпуск стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, конкурс, викторина, 

игра. 

Предполагаемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Достигнутый уровень усвоения информации определяется не только системой опроса 

учащихся, но и по их реальному поведению на дороге, а также при самостоятельном разборе 

различных дорожных ситуаций. 

В процессе изучения программы у второклассников будут сформированы: 

личностные УУД: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе; 

установка на здоровый образ жизни; 

способность к самооценке 

регулятивные УУД: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
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реализации; 

способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска 

способов её осуществления; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

устанавливать причинно-следственные связи 

познавательные УУД: 

осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в разных источниках; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций 

предметные УУД: 

учащиеся должны знать 

название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки; 

дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных транспортных 

средств; 

условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых пунктах и 

вне населённых пунктов (загородных дорогах); 

опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в целом; 

значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для участников 

дорожного движения; 

виды перекрёстков; 

значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, световые, 

рукой; 

наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие 

ДТП; 

должны уметь 

-выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность при - -

переходе проезжей части дороги, железнодорожного переезда; 

определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома; 

пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного поведения - 

пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне общественного 

транспорта; 

выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных 

транспортных средств; 

выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств. 

Тематическое планирование 

1 класс 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

1 Вводное занятие: дорога в школу и домой. 1 

Улица полна неожиданностей. 1 

2 Безопасность на улице. 1 

Как правильно переходить дорогу. 1 

3 Пешеходные переходы. 1 

Светофор и его сигналы. 1 

4 Остановочный путь и скорость движения. 1 

Нерегулируемые перекрестки. 1 

5 Регулируемые перекрестки. 1 

Где еще можно переходить дорогу. 1 

6 Город , в котором мы живём. Можно по праву сравнить с букварем. 1 

Виды транспорта. 1 

7 Мы- пассажиры. 1 

Поездка на общественном транспорте. 1 

8 Где можно и где нельзя играть 1 

«Осторожно! Плохая погода.» 1 

9 Для чего нужны правила дорожного движения. 1 

Правила для пешеходов. 1 

10 Участники дорожного движения. 1 

Экскурсия «Я- пешеход». 1 

11 Светофор. 1 

Дорожные знаки 1 

12 Игры по ПДД 1 

Дорожная разметка. 1 

13 Дорога глазами водителей. 1 

Движение по дороге в группе. 1 

14 Поездка за город. 1 

Мой друг – велосипед. 

История появления велосипеда. 

1 

15 Почему дети попадают в дорожные аварии 1 

Движение по тротуарам и обочине. 1 

16 Перекрестки и их виды. 1 

Движение пешеходов по загородным дорогам 1 

17 Правила перехода улицы после выхода из общественного транспорта. 1 

Тематическое планирование 

2 класс 

№

п/

п 

 

Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

1 
Вводное занятие. Безопасная дорога в школу и домой. 1 

Основные правила поведения учащихся на улице. 1 

2 
Основные правила поведения учащихся на дороге. 1 

Почему на улице опасно?(экскурсия ) 1 

3 
Остановочный путь и скорость движения. 1 

Пешеходные переходы. 1 

4 
Улица с односторонним и двусторонним движением. 1 

Нерегулируемые перекрестки. 1 

5 
Регулируемые перекрестки. 1 

История возникновения светофора. 1 
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6 
Поездка на автобусе и троллейбусе. 1 

Поездка на трамвае и других видах транспорта. 1 

7 
Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 

Дорожные знаки, их виды. 1 

8 
«Осторожно! Плохая погода!». 1 

Дорожные знаки в загадках и стихах. 1 

9 
Где можно и где нельзя играть. 1 

Ты – велосипедист. 1 

10 
Поездка за город. 1 

Дорога глазами водителей. 1 

11 
Учусь читать дорожные знаки. 1 

Дорожные знаки в моей окрестности. 1 

 

12 

Игры ПДД 1 

Дорожные знаки в моей окрестности. 

Новое о светофоре. 

1 

13 
Кодекс выживания городского пешехода. 1 

КВН «Клуб внимательный пешеход». 1 

 

14 

Правостороннее, двустороннее и одностороннее движение 

транспорта. 

1 

Расставь дорожные знаки на перекрёстке. 1 

15 
Правила безопасного перехода улиц и дорог. 1 

Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС. 1 

16 
Безопасное поведение на тротуарах и обочинах. 1 

Разбор дорожных ситуаций. 1 

 

17 

Почему дети попадают в дорожные аварии. 1 

Игры и соревнования по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах 

1 

Тематическое планирование 

3 класс 

№  

п/п 

 

Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

1 
Вводное занятие. Безопасная дорога в школу и домой. 1 

Основные правила поведения на улице и дороге. 1 

2 
Почему на улице опасно? Экскурсия. 1 

Остановочный путь и скорость движения. 1 

3 
Элементы улиц и дорог. 1 

Дорожная разметка. Перекрестки и их виды. 1 

4 
Пешеходные переходы. 1 

История возникновения ПДД. 1 

5 
Сигналы, регулирующие дорожное движение. 1 

Нерегулируемые перекрестки. 1 

6 
Дорожные знаки и их группы. 1 

Разбор дорожных ситуаций. 1 

7 
Регулируемые перекрестки. Светофор. 1 

История светофора. 1 

8 
Регулировщик и его сигналы. 1 

Где еще можно переходить дорогу. 1 

9 
«Осторожно! Плохая погода!» 1 

Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. 1 

10 
Ты - велосипедист 1 
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Поездка за город. 1 

11 
Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 1 

Безопасное поведение на тротуарах и обочинах. 1 

12 
Дорога и её элементы, правила поведения на ней. 1 

Виды автотранспортных средств и их тормозные свойства. 1 

13 
Поездка на автобусе и троллейбусе. 1 

Поездка на трамвае и других видах транспорта. 1 

14 
Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 

О чём говорят дорожные знаки. 1 

15 
О чём говорят дорожные знаки. 1 

Сигналы, регулирующие дорожное движение. 1 

16 
Где можно и где нельзя играть. 1 

Ты – велосипедист. 1 

17 
Поездка за город. 1 

Улица глазами водителей. 1 

Тематическое планирование  

4 класс 

№  

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Безопасная дорога в школу и домой. 2 

2 Детские дорожно - транспортный травматизм. 2 

3 Остановочный пункт и скорость движения. 2 

4 Как пешеходы и водители поделили дорогу. Экскурсия. 2 

5 Пешеходные переходы. 2 

6 Нерегулируемые перекрестки. 2 

7 Регулируемые перекрестки. Светофор. 2 

8 Регулировщик и его сигналы. 2 

9 Где еще можно переходить дорогу. 2 

10 Безопасное поведение на тротуарах и обочинах. 2 

11 Дорожные знаки и их группы. 2 

12 Безопасность пассажиров. 2 

13 Безопасность пешеходов. 2 

14 Знаем ли мы правила дорожного движения. 2 

15 
Практическое занятие: Знаем ли мы правила дорожного движения. 2 

16 Проверка знаний правил дорожного движения. 2 

17 Основные понятия и термины ПДД. 2 

18 Предупредительные сигналы. 2 

19 Движение учащихся группами и в колонне. 2 

20 Перевозка людей на грузовых автомобилях. 2 

21 Оборудование автомобилей специальными приборами. 2 

22 Труд водителя. 2 

23 Разбор дорожной ситуации на макете. 2 

24 Дорожные знаки. 2 

25 Основные виды травм и первая помощь при них. 2 

26 Поведение пассажиров при неизбежности ДТП. 2 

27 Обязанности велосипедистов. 2 

28 Оценка дорожных ситуаций. 2 

29 Практические упражнения, тренирующие глазомер. 2 

30 Остановочный и тормозной путь автомобиля. 2 

31 Ответственность за нарушение. 2 
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32 Правила оказания первой медицинской помощи. 2 

33 Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на 

улицах. 

2 

34 Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на 

дорогах. 

2 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН» 

для 1–4 классов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Экологический марафон» для 1-4 

класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования.  

Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, что окружает 

человека в биосфере. Изучение окружающего мира и его составляющих – растений и животных –

помогает ребёнку по–новому взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития поможет 

бережнее относиться к окружающему миру. Ребёнок душой чувствует природу, тянется к 

взаимодействию с ней, всё воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или 

иным явлением или животным. Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка 

развиваются наблюдательность и любознательность, формируется эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

Актуальность 

 

Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача сложившейся социально-

культурной ситуации начала 21 века. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение 

экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и 

развитии личности ребёнка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих 

регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего 

экологического образования и является основанием для поиска и разработки эффективных средств 

экологического образования населения. 

Анализ теоретической и методической экологической литературы, а также состояния 

практики экологического образования в начальных школах свидетельствуют о необходимости 

совершенствования всей системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из 

приоритетной целей которой должно стать становление экологически грамотной личности, 

способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей сваё место в 

Природе. Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и 

практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанный на весь период 

обучения, программы образования с экологической направленностью для младших школьников.     

В процессе работы по экопрограмме дети  проявили любознательность и живой интерес к 

познанию мира природы, их активность в изучении вопросов экологического характера стала 

значительно выше, большинство воспитанников проявили желание более глубоко изучать природу 

родного края, их поведение в окружающей биосреде стало более осознанным и адекватным. 

Миссией образовательного учреждения является создание социальной ситуации развития ребёнка, 

обеспечивающей формирование полноценного экологического сознания и поведения, воспитание 

гуманной личности, для которой характерна осознанная жизненная необходимость гармонизации 

своего образа жизни с окружающим социальным и природным миром. Необходимым средством 

эффективной реализации эколого-ориентированной педагогической деятельности коллектива 

является образовательная программа «Экология для малышей». Предлагаемый материал о 

природе, животном мире и экологических проблемах родного края отличается новизной. Он 

предполагает расширение краеведческого кругозора, развитие творческих способностей учащихся. 

Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной средой. Это 
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взаимодействие становиться всё более актуальным по мере роста самостоятельности ребёнка и 

расширения сфер его деятельности. Его чувства и ум развиваются соответственно тому, какой 

характер носят его отношения с природой. Именно поэтому в настоящее время в педагогике и 

методике преподавания многих предметов лидирующее место занимает экологическое 

образование и воспитание. Основа экологического образования и воспитания – изучение местного 

краеведческого материала и объектов окружающей среды. Данная программа относится к области 

экологического образования и сочетает традиционные и новые способы воздействия на личность 

ребёнка средствами природы. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Экологический марафон» 

предназначена для организации внеурочной деятельности по научно-познавательному 

экологическому направлению в 1-4 классах, направлена на формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, ценностного отношения к 

знанию.  

По содержанию является научно-педагогической; по функциональному назначению – 

учебно-познавательной; по форме организации – общедоступной; по времени реализации – 

четырехгодичной. Содержание программы выстроено в рамках единой логики:  

1-й год о б у ч е н и я  - «Знакомые незнакомцы» (34 часа). 

2-й год обучен и я – «Дом, в котором я живу» (34 часа). 

3-й год о б у ч е н и я  – «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов» (34часа).  

4-й год обучения - «Познавательная экология» (34 часа).   

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, 

что  она предполагает формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе.  

При реализации данной программы создаются условия для становления личностных 

характеристик выпускника начальной школы:   

любознательность, активность  и заинтересованность в познании мира;  

овладение основами умения учиться;  

способность к организации собственной деятельности;  

готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение.  

Содержание программы максимально приспособлено  к запросам и потребностям 

обучающихся, обеспечивает психологический комфорт, дающий шанс каждому открыть себя как 

индивидуальность, как личность. В рамках реализации данной программы обучающимся 

предоставляются возможности творческого развития по интересам  в индивидуальном темпе, 

проектно-исследовательская деятельность (совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая  деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности). Цели и задачи экологической  исследовательской деятельности 

обучающихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными.  

Цель программы: приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия при включении обучающихся в самостоятельную исследовательскую экологическую 

практику, трансформирование процесса развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в процессе 

саморазвития, формирование экологической культуры. 

Задачи программы: 

формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  

общества и человека; 

формирование осознанны представлений о нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

формирование экологически  ценностных   ориентаций в деятельности детей 
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(способность и готовность самостоятельно, совместно с другими субъектами и институтами 

решать общественно значимые экологические проблемы); 

воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам; 

развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и негодования от 

поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы;  

развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к 

активной практической деятельности по охране окружающей среды;  

развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира; 

 формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

 изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к 

природе; 

 развитие умений, связанных с изучением окружающей среды; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

 развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как 

метод познания, научные методы); 

формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению 

ближайшего природного окружения. 

Основные п р и н ц и п ы  содержания программы: 

принцип единства сознания и деятельности; 

принцип наглядности; 

принцип личностной ориентации; 

принцип системности и целостности; 

принцип экологического гуманизма; 

принцип краеведческой направленности; 

принцип практической направленности. 

Отличительные особенности данной программы. 

Принципы деятельности. 

Программа включает и раскрывает основные содержательные л и н и и :  

Земля - единая экосистема. 

Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 

Спецификой программы является подход к выбору педагогических средств реализации 

содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего 

школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической 

деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную творческую 

атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о взаимодействии с природой. В соответствии 

с таким подходом содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и прогнозирования 

последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая, деятельностная направленность программы осуществляется через 

исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу.  

 

Формы 

проведения 

занятий и виды 

Тематика 
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деятельности 

игры «Угадай по описанию», «Давайте познакомимся», «Мы строим дом», «Дом 

экологической моды», аукцион идей «Вторая жизнь отходов»,  

беседы «Что такое гармония», «Что должен знать и уметь каждый из нас, чтобы 

быть хранителем нашего общего «дома» - планеты Земля», «Что и кто 

влияет на живой организм?», «Соседи по планете» 

тесты, 

анкетирование 

«Чему мы научились за год. Десять заповедей друзей леса», «Мое 

отношение к загрязнению окружающей среды», «Дом, в котором я хотел 

бы жить» 

круглые столы «Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе» 

конференции «В мире интересного», общешкольная неделя Экологии 

просмотр 

тематическим 

видеофильмов 

«Первобытные коллекционеры», «Экологические проблемы», «Диалоги с 

неживой природой», «Живая природа», «Вода» 

экскурсии «Как мы воспринимаем окружающий мир», «Лес - кормилец, врачеватель», 

«В гостях у хантыйского этнографического музея», «Дом ремёсел» 

практические 

занятия 

«Изготовление кормушек для птиц», «Уход за комнатными растениями», 

«Размножение комнатных растений», «Экологический проект «Почему 

нужно защищать природу?», Проект «Экологический город будущего», 

«Переработка и повторное использование бытовых отходов», 

Экологический проект «Спасти и сохранить!» 

экологические 

мероприятия 

«Я и моя окружающая среда», «Мы – жители планеты Земля», 

«Экологический марафон по тропинке открытий», «Хлебные крошки» 

конкурсы 

рисунков, 

плакатов, выпуск 

газет, листовок 

«Мы-дети природы», «Мой город», «Мой край Тисульский», «Рисуем 

впечатления», тематические выставки рисунков на экологическую тему 

решение 

ситуационных 

задач 

«Лесная аптека на службе человека», «Экологические проблемы района», 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

театрализованное 

представления, 

кукольный театр 

Кукольный театр «Теремок», исценировки по произведениям В.Зотова, 

детские музыкальные спектакли о животных   

участие в 

районных 

конкурсах 

Экологические акции. 

 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Экологический марафон по тропинке открытий» 

носит комплексный характер, что отражено в межпредметных связях с такими учебными 

дисциплинами как литературное чтение, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, физическая культура, музыка. 

Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, 

звеньевая, кружковая. Одним из основных методов обучения являются систематические 

фенологические наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие 

заложить основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает 

систематическую работу с «Календарем природы», ведение индивидуальных тетрадей «Дневник юного 

эколога». 

Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические, 

имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических 

проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, 

моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные представления, экологические 

акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. Предполагаются различные 

формы привлечения семьи к совместной экологической деятельности: семейные экологические 
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домашние задания, участие в работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной 

Недели экологии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, классных комнат, участие в 

организации праздников и в выполнении летних заданий. 

  

предмет содержание учебной дисциплины содержание программы 

«Экологический марафон по 

тропинке открытий» 

литературное 

чтение 

Чтение произведений В. Зотова, К. 

Паустовского,  В. Бианки,  русские 

народных сказок, устное народное 

творчество 

Просмотр кукольных спектаклей, 

подбор пословиц и поговорок, 

театрализованные представления. 

окружающий 

мир 

Сезонные изменения в природе. 

Организм человека. Растения. 

Животные. 

Экскурсии и прогулки в природу 

технология От замысла к результату. 

Технологические операции. 

Изготовление оригами, аппликаций, 

кормушек, изготовление поделок из 

природных материалов, 

моделирование, разработка и соз-

дание экознаков. 

изобразительное 

искусство 

Мир фантазии. Выставки рисунков. 

музыка Выразительность музыкальной 

интонации. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

 

Режим занятий: Содержание программы ориентировано на добровольные 

одновозрастные группы детей. Учебный план  предусматривает 1 занятие в неделю с  

продолжительностью 35 мин каждое. Количество аудиторных занятий не превышает 50 % от 

общего количества занятий. При необходимости выездных занятий и присутствия участников 

программы на общешкольных мероприятиях количество часов автоматически увеличивается в эти 

дни и сокращается в другие. В каникулярное время проводятся, по мере необходимости, 

индивидуальные и групповые консультации, а также опытно-экспериментальная деятельность 

обучающихся.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ планирование 

1 класс (1ч/нед., 33ч/год) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Введение Законы экологии. 2ч 

1. Экология и мы.  

2. Практическое занятие: Конкурс рисунков  

« Экологический вестник» 

 

2. Живая природа. 17ч 

3. От динозавров до человека.  

4. Практическое занятие: 

Просмотр презентации «Динозаврики». 

 

5. Практическая работа: Аппликация из бумаги "Динозаврики"  

6-7. Что расскажут нам деревья  

8. Практическая работа: 

Экскурсия в лес. 
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9. Практическая работа: 

Изготовление аппликации из осенних листьев. 

 

10-12. Загадки животного мира  

13. Практическая работа: 

Экскурсия в этнографический музей. 

 

14. Практическая работа: 

Просмотр презентации о животных. Лепка животного из пластилина. 

 

15-16. Человек - часть живой природы  

17. Практическая работа: 

Оказание помощи пострадавшему. 

 

18. Практическая работа: 

Просмотр презентации «Здоровым быть модно». 

 

 

Личностными результатами освоения программы являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность 

выражать своё отношение к окружающему миру природы различными средствами (художественное слово, 

рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 

окружающей среды; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

- внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство 

необходимости учения); 

- самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции социальной роли ученика; рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах хорошего ученика; осознание своих возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание необходимости самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием); 

- мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; 

интерес к новому; интерес к способу решения и общему способу действия; сформированность 

социальных мотивов; стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; сформированность учебных мотивов; стремление к 

самоизменению — приобретению новых знаний и умений; установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью). 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в себя 

умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в 

деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей младшего 

школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, 

наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков и т. д.; 

-развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с 
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обозначенной ролью. 

Предметными результатами являются: 

-в ценностно-ориентационной сфере: сформированность представлений об экологии, как 

одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и 

человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

-в познавательной сфере: наличие углублённых представлений 

о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной 

среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в 

природной и социоприродной среде; 

- в трудовой сфере: владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришкольном 

участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

- в эстетической сфере: умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из 

литературы и искусства; 

- в сфере физической культуры: знание элементарных представлений о зависимости здоровья 

человека, его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей среды. 

Особенности содержания обучения.  

Объектом изучения  является природное и социоприродное окружение младшего школьника. В 

учебном процессе познание природы как целостного реального окружения требует её осмысленного 

разделения на отдельные компоненты, объекты. В качестве таких объектов рассматриваются тела живой и 

неживой природы из ближайшего окружения младших школьников. 

Основной акцент в содержании сделан на развитии у младших школьников 

наблюдательности, умения устанавливать причинно-следственные связи. В содержание курса 

включены сведения о таких методах познания природы, как наблюдение, измерение, моделирование; 

даются сведения о приборах и инструментах, которые человек использует в своей практической 

деятельности. 

Содержание программы строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение 

учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения прочных знаний, 

преобразования их в убеждения и умения, формирования основ экологической ответственности как 

черты личности. Программа предусматривает проведение экскурсий и практических занятий в 

ближайшем природном и социоприродном окружении (пришкольный участок, микрорайон школы, 

ближайший парк, водоём). 

Деятельностный подход к разработке содержания программы  позволит решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач:  

обеспечивать восприятие и усвоение знаний;  

создавать условия для высказывания младшими школьниками суждений нравственного, 

эстетического характера;  

уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные 

(всеобщие) и утилитарные ценности;  

использовать все возможности для становления привычек следовать научным и 

нравственным принципам и нормам общения и деятельности.  

Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о природе и других сфер 

сознания: художественной, нравственной, практической. Подобное содержание программы не 

только позволяет решать задачи, связанные с обучением и развитием школьников, но и несёт в себе 

большой воспитательный потенциал.  

Воспитательные результаты программы представлены в трёх уровнях: приобретение 

школьником социальных знаний; получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Каждому 

уровню результатов соответствует своя образовательная форма. 

Формы достижения воспитательных результатов на занятиях 
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 Приобретение социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1 

класс 

Коллективная творческая игра, 

познавательные беседы, 

тематические экскурсии, 

познавательные опыты, 

интеллектуальный конкурс, 

тренинг, продуктивная игра, 

аукцион идей, игра-

соревнование, творческая 

мастерская, игровая эстафета, 

лингвистическая мастерская, 

интеллектуальный марафон 

  

2 

класс 

Познавательные беседы, 

предметные экскурсии, тренинг, 

продуктивная игра, аукцион 

идей, игра-соревнование, 

творческая мастерская, игровая 

эстафета, лингвистическая 

мастерская, интеллектуальный 

марафон 

Опыт, эксперименты, 

познавательные беседы с 

участием специалистов, 

интеллектуальный 

тренинг, 

исследовательская 

лаборатория, практикум 

Выставка - 

демонстрация папок 

исследователя. 

Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах на 

школьном уровне.  

3 

класс 

Самостоятельная исследовательская практика 

Познавательные беседы, 

предметные экскурсии, тренинг, 

продуктивная игра, аукцион 

идей, игра-соревнование, 

творческая мастерская, игровая 

эстафета, лингвистическая 

мастерская, интеллектуальный 

марафон 

Виртуальные 

экспедиции, экскурсии, 

познавательные беседы с 

участием специалистов, 

исследовательская 

лаборатория, ярмарка 

новых идей, практикум, 

литературные пробы 

Коллективная 

творческая 

деятельность, 

презентации 

продуктов 

деятельности; участие 

в интеллектуальных 

конкурсах на 

школьном  и 

муниципальном 

уровнях, участие в 

конференции на 

школьном и 

муниципальном 

уровне. 

4 

класс 

Самостоятельная исследовательская практика 

Познавательные беседы, 

предметные экскурсии, тренинг, 

продуктивная игра, аукцион 

идей, игра-соревнование, 

творческая мастерская, игровая 

эстафета, лингвистическая 

мастерская 

 

Виртуальные  научные 

экспедиции, экскурсии, 

встречи с интересными 

людьми, опыт, 

эксперименты, 

тематические дискуссии, 

аукцион гипотез, 

практикум 

Коллективная 

творческая 

деятельность, 

презентации 

продуктов 

деятельности; участие 

в интеллектуальных 

конкурсах на 

муниципальном и 

региональном 

уровнях, участие в 

конференции на 

школьном и 

муниципальном 
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уровне, 

дистанционные 

интеллектуальные 

конкурсы, социально 

ориентированные 

акции 

 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности: 

- выполнять правила поведения в природе; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными; 

- ставить простейшие опыты с объектами неживой и живой природы; 

- улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее 

природное окружение); 

- наблюдать предметы и явления природы; 

- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической 

допустимости; 

- проявлять терпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям. 

Специальные умения, навыки и способы деятельности 

обучающиеся должны знать/понимать 

- планета Земля - наш большой дом; 

- солнце – источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

- основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними 

(примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила 

ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д); 

- организмы, приносящие вред хозяйству человека, некоторые виды борьбы с ними; 

- человек – существо природное и социальное 

- разносторонние связи человека с окружающей средой; 

- условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека на окружающую среду; 

- способы сохранения окружающей среды; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология -  наука об общем доме; 

Уметь 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при обращении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

-ухаживать за культурными растениями и домашними животными; 

- составлять экологические модели, трофические цели; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества 

жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

- улучшать состояние окружающей среды; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами неживой и живой природы; 

- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической 
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допустимости; 

- проявлять терпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям; 

-выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной деятельности в 

виде рисования, изготовления поделок, составление сказок, мини-сочинений и т.п. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):  

знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях межличностного 

взаимодействия, о правилах конструктивной групповой работы;  

усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия;  

социальные знания о способах познания, об исследовательском поиске, о способах 

самопознания, о способах нахождения обработки и нахождения информации, об области 

применения методов исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

развитие ценностных отношений к природе, к познанию, к другим людям; стремление к 

коллективной творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия):  

опыт построения различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности;  

опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от одного вида общения к 

другому; 

опыт индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

опыт взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой общественной 

среде; 

опыт самоорганизации. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Вид работы 
Форма предъявления 

результата 
Форма контроля 

Инструмент для 

оценки 

Познавательные 

процессы 

Общественный смотр 

достижений 
Батарея тестов 

Психологические 

тесты 

Исследовательские 

умения 
Папка исследователя 

Наличие материала 

по исследованию. 

Мониторинг 

исследовательских 

умений. 

Критерии написания 

исследования. 

Методики 

А.И.Савенкова 

 

Коллективное 

творчество 

Коллективная творческая 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 
Карта наблюдений 

Самостоятельная 

исследовательская 

практика 

Публичная презентация 

результатов проведенного 

исследования 

Конференция Критерии 

публичного 

выступления 

Наблюдения, 

опыты и 

эксперименты 

Отчет о проведении 

опыта. Протокол 

эксперимента 

Педагогическое 

наблюдение 

Карта наблюдений 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс «Знакомые незнакомцы» 
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№ 

занятия 

 

Тема занятия 

Количество часов 

теория практика 

Введение 1  

1 Вводное занятие: Что такое Экология?  

Игра «Поле чудес» 

0,5 0,5 

  Тема 1.   Дикие животные  (19 часов) 9 10 

2 Заяц - «Длинное ухо» 0,5 0,5 

3 Лисица. «Лиса Патрикеевна» 0,5 0,5 

4 Серый хищник - волк 0,5 0,5 

5 Хозяин леса - медведь 0,5 0,5 

6 Любознательный зверёк - белка 0,5 0,5 

7 Куница - охотник на белок 0,5 0,5 

8 Лесной красавец - лось 0,5 0,5 

9 Сердитый недотрога - ёж 0,5 0,5 

10 Подземный житель - крот 0,5 0,5 

11 Всеядное животное — барсук 0,5 0,5 

12 Бобр-строитель 0,5 0,5 

13 Запасливый бурундук 0,5 0,5 

14 Кабан - дикий родственник домашней свиньи 0,5 0,5 

15 Мышка-норушка 0,5 0,5 

16 Рысь - родственник кошки 0,5 0,5 

17 Соболь - «дорогой» зверёк 0,5 0,5 

18 Тигр - самая большая кошка на Земле 0,5 0,5 

19 Косуля - самый маленький европейский олень 0,5 0,5 

20 Дикие животные  1 

Тема 2.   Пернатые  жители   (14 часов) 6,5 6,5 

21 Воробей - самая распространённая птица на Земле 0,5 0,5 

22 Ворона – красивая, умная, «интеллектуальная» птица 0,5 0,5 

23 Сорока-белобока - «лесная сплетница» 0,5 0,5 

24 «Лесной доктор» - дятел 0,5 0,5 

25 Соловей - «великий маэстро» 0,5 0,5 

26 Галка - городская птица 1  

27 Загадочная птица - кукушка 0,5 0,5 

28 «Пернатая кошка» - сова 0,5 0,5 

29 Любимая птица - снегирь 0,5 0,5 

30 «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России 0,5 0,5 

31 Наш добрый сосед - скворец 0,5 0,5 

32 «Золотая птица» — иволга 0,5 0,5 

33 Пернатые жители  1 

34 Итоговая беседа  1 

  16,5 16,5 

   Итого: 34 

 

Тематическое планирование 

1 класс «Знакомые незнакомцы» 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

Проведение 

Дата По 

факту 

Введение. (1 час)   

1 Вводное занятие: Что такое Экология?  

Игра «Поле чудес» 

  

  Тема 1.   Дикие животные  (19 часов)  
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2 Заяц - «Длинное ухо»   

3 Лисица. «Лиса Патрикеевна»   

4 Серый хищник - волк   

5 Хозяин леса - медведь   

6 Любознательный зверёк - белка   

7 Куница - охотник на белок   

8 Лесной красавец - лось   

9 Сердитый недотрога - ёж   

10 Подземный житель - крот   

11 Всеядное животное — барсук   

12 Бобр-строитель   

13 Запасливый бурундук   

14 Кабан - дикий родственник домашней свиньи   

15 Мышка-норушка   

16 Рысь - родственник кошки   

17 Соболь - «дорогой» зверёк   

18 Тигр - самая большая кошка на Земле   

19 Косуля - самый маленький европейский олень   

20 Дикие животные   

Тема 2.   Пернатые  жители   (14 часов)  

21 Воробей - самая распространённая птица на Земле   

22 Ворона – красивая, умная, «интеллектуальная» птица   

23 Сорока-белобока - «лесная сплетница»   

24 «Лесной доктор» - дятел   

25 Соловей - «великий маэстро»   

26 Галка - городская птица   

27 Загадочная птица - кукушка   

28 «Пернатая кошка» - сова   

29 Любимая птица - снегирь   

30 «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России   

31 Наш добрый сосед - скворец   

32 «Золотая птица» — иволга   

33 Пернатые жители   

34 Итоговая беседа  

 Итого: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение (1ч).  

Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес» (0,5 ч) 

Знакомство с программой работы, правилами поведения при проведении практических работ и 

экскурсий.  

Практическая работа (0,5ч) « Путешествие в мир животных (игра «Поле чудес»). 

Тема 1. Дикие животные (19ч). 

Занятие 1: Заяц - «Длинное ухо» (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по 

содержанию рассказа.  

Практическая работа (0,5ч):  «Знакомство с народными приметами и пословицами» (0,5ч). 

Занятие 2: Лисица. «Лиса Патрикеевна» (0,5ч). Познакомить с особенностями поведения лисы и 

использование образа лисицы в народном творчестве. Чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по 

содержанию рассказа. 

Практическая работа (0,5ч):  Разгадываем загадки о лисе. 

Занятие 3: Серый хищник – волк (0,5ч). Чтение рассказа  В.Зотова «Волк», работа по 

содержанию рассказа, разбор фразеологизмов. 

Практическая работа (0,5ч): работа в группах - «Раскрась волка». Разгадывание ребусов. 
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Занятие 4: Хозяин леса – медведь (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова «Медведь», беседа по 

содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и пословицами. 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание загадок. Составление портрета «Бурый медведь».  

Занятие 5: Любознательный зверёк – белка (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова «Белка», беседа по 

содержанию рассказа, знакомство с особенностями поведения белки. 

Практическая работа (0,5ч): работа в группах – «Собери мозаику». 

Занятие 6: Куница - охотник на белок (0,5ч). Чтение рассказа  В.Бианки «Куница за белкой», 

беседа по содержанию рассказа, знакомство с особенностями поведения куницы. 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание кроссворда, творческая работа «Придумай загадку». 

Занятие 7: Лесной красавец – лось (0,5ч). Чтение рассказа В. Зотова «Лось», работа по 

содержанию рассказа. 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание загадок, работа в группах - Панно «Лесной 

красавец». 

Занятие 8:Сердитый недотрога - ёж (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова «Ёж».  

Практическая работа (0,5ч): игра: «В  гости к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи 

ёжика». 

Занятие 9: Подземный житель – крот (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова «Земляные холмики».  

Практическая работа (0,5ч): игра: «Поле чудес». 

Занятие 10: Всеядное животное — барсук  (0,5ч). Рассказ учителя о барсуке. Чтение рассказа В. 

Зотова « Барсук», беседа по рассказу. 

Практическая работа (0,5ч): Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением 

животных. Работа в группах «Собери мозаику». 

Занятие 11: Бобр-строитель (0,5ч). Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», знакомство со 

скороговорками и народными приметами. 

Практическая работа (0,5ч): отгадывание картинок с изображением бобра, разгадывание 

загадок. 

Занятие 12: Запасливый бурундук (0,5ч). Рассказ учителя о бурундуке. Чтение рассказа В. Зотова 

«Бурундук», работа над словесным описанием. 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание кроссворда, творческая работа «Придумай загадку». 

Занятие 13: Кабан - дикий родственник домашней свиньи (0,5ч). Рассказ учителя о диких 

кабанах. Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук», работа над словесным описанием. 

Практическая работа (0,5ч): конкурс «Кто? Где? Когда?». 

Занятие 14: Мышка-норушка (0,5ч). Чтение рассказа В. Зотова «Мышь» или «Полёвка», 

разучивание стихотворения «Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание кроссворда, загадок.  

Занятие 15: Рысь - родственник кошки (0,5ч). Знакомство с дикой кошкой – рысью, 

разгадывание загадок, «Где живут рыси?» работа с картой России. Сравнение домашней кошки с 

рысью, чтение рассказа В. Зотова «Рысь». 

Практическая работа (0,5ч): рисование домашней кошки или рыси. 

Занятие 16: Соболь - «дорогой» зверёк (0,5ч). Знакомство с соболем, работа с картой России, 

чтение рассказа В. Зотова «Соболь». 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание кроссворда, игра «Эти забавные животные». 

Занятие 17: Тигр - самая большая кошка на Земле (0,5ч). Знакомство с самой большой кошкой 

– тигром. Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В. Зотова «Тигр».  

Практическая работа (0,5ч): разгадывание ребусов, загадок. Составление портрета тигра. 

Занятие 18: Косуля - самый маленький европейский олень (0,5ч). Рассказ учителя о косуле, 

разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки «Снежный взрыв и спасённая 

косуля». Практическая работа (0,5ч): игра «Мордочка, хвост и четыре ноги». 

Занятие 19: Дикие животные.  

Практическая работа (1ч): чтение стихов о животных, игра «Угадай по описанию», «Чьё это 

меню?», викторина «Эти забавные животные». 

Тема 2. Пернатые жители(13ч) 

Занятие 1:Воробей - самая распространённая птица на Земле (0,5ч). Знакомство с маленькой 

птичкой нашей страны – воробьём. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 
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Практическая работа (0,5ч): разгадывание загадок. Составление портрета воробья. 

Занятие 2: Ворона - «интеллектуальная» птица (0,5ч). Чтение  и анализ рассказа В. Зотова 

«Ворона». 

Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы.  

Практическая работа (0,5ч): разгадывание загадок, работа в группах «Рисование вороны». 

Занятие 3: Сорока - белобока - «лесная сплетница» (0,5ч). Слайды с изображением сороки. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сорока», стихотворения «Сорока - Трещётка». 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание загадок, игра «Пословицы и поговорки о сороке» .  

Занятие 4: «Лесной доктор» - дятел (0,5ч). Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»? Чтение 

и анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

Практическая работа (0,5ч): отгадываем загадки,  работа над скороговорками пословицами, 

поговорками, народными приметами. 

Занятие 5: Соловей - «великий маэстро» (1ч). Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, за-

гадки, народные приметы. Беседа «Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Соловей». 

Занятие 6: Галка - городская птица (0,5ч).  Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание  

кроссворда и загадок, народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка».  

Практическая работа (0,5ч): работа в группах  «Собираем мозаику». 

Занятие 7: Загадочная птица - кукушка (0,5ч). Слайды с изображением кукушки, сообщения 

учеников. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок». Беседа 

«Гнёзда и птенцы». 

Практическая работа (0,5ч): игра «Народные приметы и поговорки».  

Занятие 8: «Пернатая кошка» - сова (0,5ч). Знакомство с  «Пернатой кошкой»- совой, сообщения 

учеников. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над 

народными приметами.  

Практическая работа (0,5ч): игра «Кто и что ест?» 

Занятие 9: Любимая птица – снегирь (0,5ч). Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. 

Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Снегирь». 

Практическая работа (0,5ч): рисование ярких птиц.  

Занятие 10: «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (0,5ч). Беседа о красивой 

птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Синица». Пословицы 

и народные приметы. Чтение стихотворения  «Дружные сестрички – жёлтые синички».  

Практическая работа (0,5ч): рисование птиц с яркими клювами.  

Занятие 11: Наш  добрый сосед - скворец (0,5ч). Знакомство с первой весенней птицей – 

скворцом. Сообщения учеников. Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «Знахари». Чтение 

стихотворения «Скворец». 

Практическая работа (0,5ч): изготовление кормушек из пластиковых бутылок. 

Занятие 12: «Золотая  птица» — иволга (0,5ч). Беседа учителя, сообщения учеников, 

разгадывание  кроссворда и загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Народные 

приметы.  

Практическая работа (0,5ч): игра «птичьи расцветки». 

Занятие 13: Пернатые жители. 

Практическая работа (1ч): КВН - крылатая компания.    

Занятие 14. Итоговая беседа 

Универсальные учебные действия: 

планировать и выполнять простейшие наблюдения за природными объектами; 

составлять описание природных объектов на основе предложенного алгоритма; 

находить в ближайшем природном окружении примеры, подтверждающие взаимосвязь 

растений и животных; 

изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации об 

окружающей среде; 

проводить наблюдения за природными объектами; 

составлять описания объекта изучения; 

выражать свои эмоции и чувства, возникающие во время общения с природой, с 
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помощью художественного слова, рисунка, малых пластических форм и т. п.; 

оформлять выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта.  

выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных 

объектов; 

соотносить форму и свойства различных природных объектов; 

выявлять и описывать разнообразие определённых природных объектов и явлений; 

применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния природных 

объектов; 

устанавливать зависимость особенностей внешнего строения живых организмов от 

внешних факторов среды. 

 

В ходе освоения программы целенаправленно формируются универсальные учебные 

действия (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения  в 1 классе: 

Познавательные УУД: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием 

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации; 

классификации объектов; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной; 

основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные УУД: 

 преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных отношениях; 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос;  

 ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной точки зрения. 

Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности «Шахматы» 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, программы «Шахматы в школе», 

авторы программ Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова, программы «Шахматы – школе». автор 

программы  И. Г. Сухин 

Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее 

полному раскрытию их творческих способностей. 

Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 
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ущербность. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом 

предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в уроки 

игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях, 

использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Цели программы: 

Обучить правилам игры в шахматы. 

Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

Задачи: 

Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом. 

Научить ориентироваться на шахматной доске. 

Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 

Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

9.Сформировать умение записывать шахматную партию. 

10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление,начальные формы 

волевого управления поведением. 

Объем программы: программа рассчитана на четыре года обучения. На реализацию 

курса отводится 0,5 часа в неделю для 1-4 классов.  

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные 

(игровая деятельность). 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование 

дидактических сказок и игровых ситуаций. 

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции 

для игровой практики. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты освоения программы курса 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
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поиска средств еѐ осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты освоения программы курса. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умение и опыт 

обучающихся. B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по 

Программе обучающиеся начальной школы (1-4 классы) должны приобрести: 

знания в области терминологии шахматной игры; 

навык организации досуга с использованием шахматной игры. 

Знать шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чѐрные шахматные фигуры; Правильно расставлять 

фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь ориентироваться на 

шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и еѐ правила. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лѐгкие и тяжѐлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первый год обучения 

 

Программой предусматривается 33 шахматных занятия (одно занятие в неделю). Учебный 

курс включает в себя шесть тем. Ha каждом из занятий прорабатывается элементарный 

шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях 

делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых 

возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами 

оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, 

сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Программа разработана для детей первых классов, но она может быть использована на 

начальном этапе обучения во вторых классах. Это обеспечивается применением на занятиях 

доступных заданий по каждой теме для каждой возрастной группы детей. К примеру, при 

изучении игровых возможностей ладьи шестилетним детям предлагаются более легкие 

дидактические задания, чем детям восьми лет, при этом последовательность изложения материала 

остается прежней. центр. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ 

Дидактические игры и задания 
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«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шах-матной 

доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

1.ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шах- матные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети долж- ны 

догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается) заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пы- таются 

угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

 

НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 

 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в на- 

чальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует 

поймать. 

ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР 

 

(основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто 

побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, располо- женные 

на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шах- матной 

доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 
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«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом 

черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре 

обеих сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо  выбрать лучшее — побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

черных они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 

Королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится  ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится  всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 

ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с 

педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

К концу учебного года дети должны знать: 

шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, 

длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и 

взятия каждой фигуры. 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, 

он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя 

своими ходами. 

К концу учебного года дети должны знать: 

шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 



340  

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, 

длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и 

взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

ориентироваться на шахматной доске; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; 

объявлять шах; 

ставить мат; 

решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Второй год обучения 

Программа второго года обучения предназначена для вторых классов начальной 

школы. Однако она может быть реализована в третьих классах, если программа первого 

года обучения была пройдена во II классе. 

Программа предусматривает 34 учебных занятия, по одному уроку в неделю. 

Если на первом году обучения большая часть времени отводилась изучению силы и 

слабости каждой шахматной фигуры, то теперь много занятий посвящено простейшим 

методам реализации материального и позиционного преимущества. Важным достижением 

в овладении шахматными основами явится умение малышей ставить мат. 

Учебный курс   включает   в   себя   шесть   тем:   «Краткая   история   шахмат», 

«Шахматная нотация», «Ценность шахматных фигур», «Техника матования 

одинокого короля», «Достижение мата без жертвы материала», «Шахматная комбинация». 

Тематика курса 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания 

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать 

ее (например: «Вертикаль «е»). Так школьники называют все вертикали. 

Затем педагог спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят коро- ли? 

Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 

«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь (например: «Вторая горизонталь»). 

«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ (например: «Диагональ el — а5»). 

«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит определить его 

цвет. 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

«Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. 

Учитель уточняет ответы учащихся. 

ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР 

Ценность фигур.  Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 
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«Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?» 

«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях 

учителя и ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске учеб- ные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король 

отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на 

угловое поле. 

«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного короля 

останется наименьшее количество полей для отхода. 

ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два 

хода. 

«Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мага в один ход. 

ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). 

Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, от- влечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для 

достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и ДР). два хода. 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и дать мат в «Сделай 

ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. «Выигрыш материала». Надо 

провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться материального перевеса. 

К концу учебного года дети должны знать: 

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

записывать шахматную партию; 

матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

проводить элементарные комбинации. 

Третий год обучения 

Программа ―Шахматы, третий год‖ предназначена для III класса начальной 

школы. Однако она может быть реализована и во II классе, если программа первого и 

второго года обучения была пройдена в I классе. 

Материал третьего года обучения сложнее материала первых лет обучения. На 

основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех трех 
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стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала заботливо 

отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие материал. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего 

ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра 

против ―повторюшки-хрюшки‖. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. 

Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание ―пешкоедов‖. Борьба за центр. Безопасная позиция 

короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский 

мат” Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано 

введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более 

слабую фигуру. 

―Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как 

правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке‖. Требуется объявить мат противнику, который 

слепо копирует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий 

получить материальное преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к 

проигрышу материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила 

игры, если рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя 

в которую белые не нарушают правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать 

сдвоения пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. 

К концу учебного года дети должны знать: 

принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы; 

что означают термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 

точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

Четвертый год обучения 

Программа   «Шахматы,третий год‖» предназначена для 4 класса начальной школы. 

Материал четвертого года обучения сложнее материала предыдущих лет обучения. На 

основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех трех 

стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала заботливо 

отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие материал. 

 

ТЕМАТИКА КУРСА 

 

1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как играть в 

середине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и 
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комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, 

блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства,  уничтожения  

защиты,  связки,  ―рентгена‖,  перекрытия  и  др.  Комбинации для достижения ничьей. 

Дидактические задания 

“Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо 

комбинацию, и остаться с лишним материалом. 

“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 

хода. 

“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при 

неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном 

расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование 

двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против 

короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля.   Правило   ―квадрата‖.   Пешка   

проходит   в   ферзи   при   помощи   своего   короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, 

четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два 

коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие 

рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания 

“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. ―Мат в 3 хода‖. 

Белые начинают и дают черным мат в 3 хода. ―Выигрыш фигуры‖. Белые проводят 

тактический удар и выигрывают фигуру. 

―Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. “Проведи пешку в 

ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. “Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно 

определить, выиграно ли данное положение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом 

отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

           “Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

К концу учебного года дети должны знать: 

принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы; 

что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 

точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 «Шахматная школа» 1 класс 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Содержание Педагогические условия 

Интеграция 

 1. Шахматная 

доска 

Шахматная 

доска, белые и 

черные поля, 

горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ, 

центр. 

Чтение и инсценирование дидактической 

сказки «Удивительные приключения 

шахматной доски». Знакомство с 

шахматной доской. Белые и черные поля. 

Чередование белых и черных полей на 

шахматной доске. Шахматная доска и 

шахматные поля квадратные. 

Расположение доски между партнерами. 

0,5 Знакомство с 

шахматной 

доской 
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0,5 Шахматная доска Чтение и инсценировка дидактической 

сказки «Котята – хвастунишки». 

Горизонтальная линия. Количество полей 

в горизонтали. Количество горизонталей 

на доске. Вертикальная линия. Количество 

полей в вертикали. Количество вертикалей 

на доске. Чередование белых и черных 

полей в горизонтали и вертикали. 

Диагональ. Отличие диагонали от 

горизонтали и вертикали. Количество 

полей в диагонали. Короткие диагонали. 

Центр. 

Форма центра. Количество полей в центре. 

Дидактические задания и игры 

«Горизонталь», «Вертикаль», 

«Диагональ». 

 2. Шахматные 

фигуры. 

Белые, черные, 

ладья, слон, 

ферзь, конь, 

пешка, король. 

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. Чтение и инсценировка 

дидактической сказки И.Г. Сухина 

«Приключения в шахматной стране». 

Дидактические задания и игры 

«Волшебный мешочек», «Угадай-ка», 

«Секретная фигура», «Угадай», «Что 

общего?», «Большая или маленькая». 

1 час Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

 3. Начальная 

расстановка 

фигур. 

Начальное 

положение 

(начальная 

позиция); 

расположение 

каждой из 

фигур в 

начальной 

позиции; 

правило «ферзь 

любит свой 

цвет»; связь 

между 

горизонталями, 

вертикалями, 

диагоналями и 

начальной 

расстановкой 

фигур. 

Расстановка фигур перед шахматной 

партией. Правило: «Ферзь любит свой 

цвет», связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальным 

положением фигур. Дидактические 

задания и игры «Мешочек», «Да и нет», 

«Мяч». 

0,5 Начальное 

положение 

   

 4. Ходы и взятие 

фигур. 

(Основная тема 

учебного 

курса.) 

Правила хода и 

взятия каждой 

из фигур, игра 

«на 

Место ладьи в начальном положении. 

Ход. Ход ладьи. Взятие. Дидактические 

задания и игры «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь». 0,5 Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Ладья. 
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0,5 Ладья в игре. уничтожение», 

белопольные и 

чернопольные 

слоны, 

одноцветные и 

разноцветные 

слоны, 

качество, 

легкие и 

тяжелые 

фигуры, 

ладейные, 

коневые, 

слоновые, 

ферзевые, 

королевские 

пешки, взятие 

на проходе, 

превращение 

пешки. 

Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ладья против ладьи, две 

ладьи против одной, две ладьи против 

двух), «Ограничение 

подвижности». 

0,5 Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Слон. 

Место слона в начальном положении. 

Ход слона, взятие. Белопольные и 

чернопольнын слоны. Разноцветные и 

одноцветные слоны. Качество. Легкая и 

тяжелая фигура. Дидактические 

задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

0,5 Слон в игре. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (слон против слона, два 

слона против одного, два слона против 

двух), «Ограничение подвижности». 

0,5 Ладья против слона. Дидактические задания и игры 

«Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

Термин «стоять под боем». Дидактические 

задания и игры «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (ладья против 

слона, две ладьи против слона, ладья 

против двух слонов, две ладьи против 

двух слонов, сложные положения), 

«Ограничение подвижности». 

0,5 Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Ферзь. 

Место ферзя в начальном положении. Ход 

ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 

Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один 

в поле воин», «Кратчайший путь». 

0,5 Ферзь в игре. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ферзь против ферзя), 

«Ограничение подвижности». 

 

0,5 Ферзь против ладьи 

и слона. 

Дидактические задания и игры 

«Перехитри часовых», «Сними часовых», 

«Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ферзь против ладьи, ферзь 

против слона, ферзь против ладьи и слона, 

сложные положения), «Ограничение 

подвижности». 
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0,5 Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Конь. 

Место коня в начальном положении. Ход 

коня, взятие. Конь – легкая фигура. 

Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один 

в поле воин», «Кратчайший путь». 

0,5 Конь в игре. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против коня, два коня 

против одного, один конь против двух, два 

коня против двух), «Ограничение 

подвижности». 

0,5 Конь против 

ферзя, ладьи 

слона. 

Дидактические задания и игры 

«Перехитри часовых», «Сними часовых», 

«Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», 

«Выиграй фигуру», «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (конь против 

ферзя, конь против ладьи, конь против 

слона, сложные положения), «Ограничение 

подвижности». 

0,5 Знакомство с 

пешкой. 

Место пешки в начальном положении. 

Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход пешки, взятие. 

Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Один в поле воин». 

0,5 Пешка в игре. Дидактические задания и игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против пешки, две 

пешки против одной, одна пешка против 

двух, многопешечные положения), 

«Ограничение подвижности». 

0,5 Пешка против ферзя, 

ладьи, коня, слона. 

Дидактические задания и игры» 

Перехитри часовых», «Сними часовых», 

«Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», 

«Выиграй фигуру», «Игра на 

уничтожение» (пешка против ферзя, 

пешка против ладьи, пешка против слона, 

пешка против коня, сложные положения), 

«Ограничение подвижности». 

0,5 Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Король. 

 Место короля в начальном положении. 

Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и 

под бой его ставить нельзя. 

Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один 

в поле воин», «Кратчайший путь», «Игра 

на уничтожение» (король против короля). 

0,5 Король против 

других фигур. 

Дидактические задания и игры 

«Перехитри часовых», «Сними часовых», 

«Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», «Защита 
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контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (король против ферзя, 

король против ладьи, король против 

слона, король против коня, король против 

пешки), 

«Ограничение подвижности». 

 5. Цель 

шахматной 

партии. 

Шах, мат, пат, 

ничья, мат в 

один ход, 

длинная и 

короткая 

рокировка и ее 

правила. 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. Открытый шах. 

Двойной шах. Дидактические задания 

«Шах или не шах», «Дай шах», «Пять 

шахов», «Защита от шаха». 

Дидактическая игра «Первый шах». 
1 час Шах. 

 1 час Мат. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. Мат в один ход. Мат в 

один ход ферзем, ладьей, слоном, пешкой 

(простые приемы). Дидактические 

задания 

«Мат или не мат», «Мат в один ход». 

1 час Ставим мат. Мат в один ход: сложные примеры с 

большим числом шахматных фигур. 

Дидактическое задание «Дай мат в один 

ход». 

0,5 Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

Примеры на пат. Дидактическое задание 

«Пат или не пат». 

1 час Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задание 

«Рокировка». 

 6. Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

Самые общие 

представления 

о том, как 

начинать 

шахматную 

партию. 

Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснения о том, как 

лучше начинать шахматную партию). 

Дидактическая игра «Два хода». 

0,5 Шахматная 

партия. 

0,5 Шахматная 

партия. 

Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

Демонстрация коротких партий. 
0,5 Повторение 

программного 

материала. 

 

Повторение программного материала – 

викторина «В стране шахмат». Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

Тематическое  планирование     курса «Шахматная школа» 2 класс 

№ Тема занятия Содержание Педагогические условия 

Интеграция 

 Повторение 

изученного 

материала. 

Повторение 

программного 

материала, 

Просмотр диафильма «Приключения 

в Шахматной стране. Первый шаг в 

мире шахмат». Поля, горизонталь, 
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 0,5 Повторение 

изученного 

материала. 

изученного за год 

обучения 

вертикаль, диагональ, центр. Ходы 

шахматных фигур. Шах, мат, пат. 

Начальное положение. Игровая 

практика (игра всеми фигурами из 

начального положения). 

0,5 Повторение 

изученного 

материала. 

Рокировка. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. Варианты 

ничьей. Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. 

Задания на мат в один ход. 

Демонстрация коротких партий. 

Дидактические игры и задания «Две 

фигуры против целой армии», «Убери 

лишние фигуры», «Ходят только 

белые», «Неотвратимый мат». 

Игровая практика. 

 1. Краткая история 

шахмат. 

Рождение шахмат. 

От чатуранги к 

шатранджу. 

Шахматы 

проникают в 

Европу. 

Чемпионы мира по 

шахматам. 

Происхождение шахмат. Легенды о 

шахматах. Чатуранга и шатрандж. 

Шахматы проникают в Европу. 

Просмотр диафильма «Книга 

шахматной мудрости. Второй шаг в 

мир шахмат». Чемпионы мира по 

шахматам. Игровая практика. 

0,5 Краткая история шахмат. 

 2. Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей и 

вертикалей, полей, 

шахматных 

фигур. Краткая и 

полная 

шахматная 

нотация. 

Запись шахматной 

партии. 

Запись начального 

положения. 

Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей.   Дидактические   

игр и задания «Назови вертикаль», 

«Назови горизонталь», «Назови 

диагональ», «Какого цвета поле», 

«Кто быстрее», «Вижу цель». Игровая 

практика. На этом занятии дети, делая 

ход, проговаривают, какая фигура с 

какого поля на какое идет. Например: 

«Король с е1 – на е2». 

0,5 Шахматная нотация. 

Обозначение 

горизонталей, 

вертикалей, полей. 

  

0,5 Шахматная нотация. 

Обозначение шахматных 

фигур и терминов. 

Обозначение шахматных фигур и 

терминов. Запись начального 

положения. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. Игровая практика 

(с записью шахматной партии или 

фрагмента шахматной партии). 

 3. Ценность 

шахматных 

фигур. 

Ценность 

фигур. 

Сравнительна я сила 

фигур. Достижение 

материальног о 

перевеса. 

Способы защиты. 

Ценность фигур. Сравнительная сила 

фигур. Дидактические игры и 

задания» Кто сильнее», «Обе армии 

равны». Достижение материального 

перевеса. Дидактические игры и 

задания «Выигрыш материала» 

(выигрыш ферзя). Игровая практика. 

0,5 Ценность шахматных 

фигур. Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур. 
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0,5 Ценность шахматных 

фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

Достижение материального перевеса. 

Дидактические игры и задания» 

Выигрыш материала» (выигрыш 

ладьи, слона, коня). Игровая 

практика. 

0,5 Ценность шахматных 

фигур. Способы защиты 

Достижение материального перевеса. 

Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала» (выигрыш 

пешки). Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 

«Защита» (уничтожение 

атакующей фигуры, уход из-

под боя). Игровая практика. 

0,5 Ценность 

шахматных 

фигур. Защита. 

Защита. Дидактические игры и задания 

«Защита» (защита атакованной фигуры 

другой своей фигурой, перекрытие, 

контратака). Игровая практика. 

 4. Техника 

матования 

одинокого короля. 

Две ладьи против 

короля. Ферзь и 

ладья против 

короля. 

Король и 

ферзь против 

короля. 

Король и ладья 

против короля. 

Две ладьи против короля. 

Дидактические игры и задания «Шах 

или мат», «Мат или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», 

«Мат в два хода». Игровая практика. 
0,5 Техника 

матования одинокого 

короля. Две ладьи против 

короля. 

0,5 Техника матования 

одинокого короля. Ферзь и 

ладья против короля. 

Ферзь и ладья против короля. 

Дидактические игры и задания «Шах 

или мат», «Мат или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два 

хода». Игровая практика. 

0,5 Техника матования 

одинокого короля. Ферзь и 

король против короля. 

 Ферзь и король против короля. 

Дидактические игры и задания «Шах 

или мат», «Мат или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два 

хода». Игровая практика. 

0,5 Техника матования 

одинокого короля. Ладья и 

король против короля. 

Ладья и король против короля. 

Дидактические игры и задания «Шах 

или мат», «Мат или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два 

хода». Игровая практика. 

 5. Достижение мата без 

жертвы 

материала 

Учебные 

положения на мат в 

два хода в дебюте, 

миттельшпил е и 

эндшпиле (начале, 

середине и конце 

игры). Защита от 

Учебные положения на мат в два хода 

в 

эндшпиле. Цугцванг. Дидактические 

игры и задания «Объяви мат в два 

хода». Защита от мата. Дидактические 

игры и задания 

«Защитись от мата». Игровая практика. 

0,5 Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения на мат 

в два хода в эндшпиле. 
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0,5 Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения на мат 

в два хода в миттельшпиле. 

мата. Учебные положения на мат в два хода 

в миттельшпиле. Дидактические игры 

и 

задания «Объяви мат в два хода». 

Защита от мата. Дидактические игры и 

задания 

«Защитись от мата». Игровая практика. 

0,5 Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения на мат 

в два хода в дебюте. 

Учебные положения на мат в два хода 

в дебюте. Дидактические игры и 

задания 

«Объяви мат в два хода». Защита от 

мата. Дидактические игры и задания 

«Защитись от мата». Игровая практика. 

 6. Шахматная 

комбинация. 

Достижение мата 

путем жертвы 

шахматного 

материала 

(матовые 

комбинации). Типы 

матовых 

комбинаций: темы 

разрушения 

королевского 

прикрытия, 

отвлечения, 

завлечения, 

блокировки, 

освобождения 

пространства, 

уничтожения 

защиты и др. 

Шахматные 

комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материальног о 

перевеса. 

Комбинации для 

достижения ничьей 

(комбинации на 

вечный шах, 

патовые 

комбинации и др.). 

Матовые комбинации. Темы 

комбинаций. Тема отвлечения. 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 

0,5 Матовые комбинации. Темы 

комбинаций. Тема 

отвлечения. 

0,5 Матовые 

комбинации. Тема 

завлечения. 

Матовые комбинации. Тема 

завлечения. Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». 

Игровая практика. 

0,5 Матовые комбинации. Тема 

блокировки. 

Матовые комбинации. Тема 

блокировки. Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». 

Игровая практика. 

0,5 Матовыекомбинации. Тема 

разрушения 

королевского прикрытия. 

Матовые комбинации. Тема 

разрушения королевского прикрытия. 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». 

Игровая практика. 

0,5 Матовые комбинации. Тема 

освобождения пространства.  

Тема уничтожения защиты. 

Тема «рентгена». 

Матовые комбинации. Тема 

освобождения пространства. Тема 

уничтожения защиты. Тема 

«рентгена». Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». 

Игровая практика. 

0,5 Матовые комбинации. 

Другие шахматные 

комбинации и 

сочетание приемов. 

Матовые комбинации. Другие 

шахматные комбинации и 

сочетание приемов. 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 

0,5 Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема отвлечения. 

Тема завлечения. 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема 

отвлечения. Тема завлечения. 

Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала». Игровая 

практика. 
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0,5 Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема уничтожения 

защиты. Тема  связки. 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема 

уничтожения защиты. Тема связки. 

Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала». Игровая 

практика. 

0,5 Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема освобождения 

пространства. Тема 

перекрытия 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема 

освобождения пространства. Тема 

перекрытия. Дидактические игры и 

задания «Выигрыш материала». 

Игровая практика. 

0,5 Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема превращения 

пешки. 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема 

превращения пешки. Дидактические 

игры и задания «Проведи пешку в 

ферзи». Игровая практика. 

0,5 Комбинации, ведущие к 

достижению материального  

перевеса. 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Сочетание 

тактических приемов. Дидактические 

игры и задания «Выигрыш материала». 

Игровая 

практика. 

 Сочетание тактических 

приемов. 

  

0,5 Комбинации для достижения 

ничьей. Патовые 

комбинации. 

Комбинации для достижения ничьей. 

Патовые комбинации. Дидактические 

игры и задания «Сделай ничью». 

Игровая практика. 

0,5 Комбинации для достижения 

ничьей. Комбинации на 

вечный шах. 

Комбинации для достижения ничьей. 

Комбинации на вечный шах. 

Дидактические игры и задания 

«Сделай ничью». Игровая практика. 

0,5 Типичные комбинации 

в дебюте. 

Типичные комбинации в дебюте. 

Дидактические игры и задания 

«Проведи комбинацию». Игровая 

практика. 

0,5 Типичные комбинации в 

дебюте (более сложные 

примеры). 

Типичные комбинации в дебюте 

(более сложные примеры). 

Дидактические игры и задания 

«Проведи комбинацию». Игровая 

практика. 

 Повторение программного 

материала 

Повторение 

программного 

материала, 

изученного за 

первый и второй 

год обучения 

 

0,5 Повторение программного 

материала 

Дидактические игры и задания. 

Игровая практика. 

0,5 Повторение 

программного материала 

Дидактические игры и задания. 

Игровая практика. 
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0,5 Повторение программного 

материала 

Дидактические игры и задания. 

Игровая практика. 

Тематическое планирование курса «Шахматная школа» 3 класс 

№ Тема занятия Содержание Педагогические условия 

Интеграция 

1 Повторение изученного 

материала. 

Повторение 

программног о 

материала, 

изученного за год 

обучения 

Просмотр диафильмов. Приключения в 

Шахматной стране. Первый шаг в мир 

шахмат‖ и ―Книга шахматной мудрости. 

Второй шаг в мир шахмат‖. Поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Ходы фигур, взятие. 

Рокировка. Превращение пешки. 

Взятие на проходе. Шах, мат, пат. 

Игровая практика 

   Начальное положение. 

2 Повторение изученного 

материала. 

Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей. 

Обозначение шахматных фигур и 

терминов. Запись начального 

положения. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной 

партии. Ценность шахматных фигур. 

Пример матования одинокого короля. 

Решение 

учебных положений на мат в два хода 

без жертвы материала и с 

жертвой материала (из учебника второго 

года обучения). 

Практика матования 

одинокого короля (дети 

играют попарно). 

Игровая практика с 

записью 

шахматной партии 

 

3 ОСНОВЫ ДЕБЮТА. 

Двух- и трехходовые 

партии. 

Игровая 

практика 

Выявление причин поражения в 

них одной из сторон. 

Дидактическое задание ―Мат в 1 ход‖ 

(на втором либо третьем ходу 

партии). 
Решение задания ―Мат в 1 

ход‖ 

4 Невыгодность раннего ввода 

в игру ладей и ферзя. 

Дидактические задания ―Поймай 

ладью‖, ―Поймай ферзя‖. 

Решение заданий ―Поймай 

ладью‖, ―Поймай ферзя‖. 

Игровая 

практика 

Дидактические задания ―Поставь 

детский мат‖, ―Защитись от мата 

5 Игра ―на мат‖ с первых 

ходов партии. Детский мат. 

Защита. 

Решение заданий. 

6 Вариации на тему 

детского мата. Другие 

угрозы быстрого мата в 

дебюте. Защита. Как 

отражать скороспелый 

дебютный наскок 

противника. 

Игровая 

практика 

Дидактические задания ―Поставь 

детский мат‖, ―Мат в 1 ход‖, 

―Защитись от мата‖. 

Решение заданий 
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7 ―Повторюшка-хрюшка‖ 

(черные копируют ходы 

белых). Наказание 

―повторюшек‖. 

Дидактические задания ―Поставь мат в 

1 ход ―повторюшке, ―Выиграй фигуру у 

―повторюшки‖. 

Решение заданий 

8 Принципы игры в дебюте. 

Быстрейшее развитие 

фигур. Темпы. Гамбиты. 

Игровая 

практика 

Дидактическое задание ―Выведи 

фигуру‖. 

Решение задания ―Выведи 

фигуру‖.. 

9 Наказание за 

несоблюдение принципа 

быстрейшего развития 

фигур. ―Пешкоедство‖. 

Неразумность игры в 

дебюте одними пешками 

(с исключениями из 

правила). 

Дидактические задания ―Мат в два 

хода‖, ―Выигрыш материала, 

―Накажи ―пешкоеда‖, ―Можно ли 

побить пешку?‖. 

Решение заданий.  

10 Принципы игры в дебюте. 

Борьба за центр. Гамбит 

Эванса. Королевский 

гамбит. Ферзевый гамбит. 

Игровая 

практика 

Дидактические задания ―Захвати 

центр‖, ―Выиграй фигуру‖. 

Решение заданий. 

11 Принципы игры в дебюте. 

Безопасное положение 

короля. Рокировка. 

Дидактические задания ―Можно ли 

сделать рокировку?‖, ―В какую сторону 

можно рокировать?‖, 

―Поставь мат в 1 ход нерокированному 

королю‖, 

―Поставь мат в 2 хода нерокированному 

королю‖, ―Не получат ли белые мат в 1 

ход, если 

рокируют?‖. 

Решение заданий.  

12 Принципы игры в дебюте. 

Гармоничное пешечное 

расположение. Какие 

бывают пешки. 

Дидактические задания ―Чем бить 

черную фигуру?‖, ―Сдвой противнику 

пешки‖. 

Решение заданий.  

13 Связка в дебюте. Полная и 

неполная связка. 

Дидактические задания ―Выиграй 

фигуру‖, ―Сдвой противнику 

пешки‖, ―Успешное развязывание‖. 

Решение заданий.  

14 Очень коротко о дебютах. 

Открытые, полуоткрытые 

и закрытые дебюты. 

 

Решение заданий.  

15 Типичные комбинации в 

дебюте. 

Повторение 

программног о 

Дидактические игры и задания. 

Игровая практика. 
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Типичные комбинации в 

дебюте (более сложные 

примеры). 

материала, 

изученного за 

второй и третий 

год 16 Повторение 

 программного 

материала 

обучения  

17 Повторение программного 

материала 

Тематическое планирование  курса «Шахматная школа» 4 класс 

№ Тема занятия Содержание Педагогические условия 

Интеграция 

1 

 

Повторение изученного 

материала. 

Повторение 

программног о 

материала, 

изученного за год 

обучения 

. Просмотр диафильмов 

―Приключения в Шахматной стране. 

Первый шаг в мир шахмат‖ и ―Книга 

шахматной мудрости. 

Второй шаг в мир шахмат‖. Поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Ходы фигур, взятие. 

Рокировка. Превращение пешки. 

Взятие на проходе. Шах, мат, пат. 

Начальное положение. 

Игровая практика 

2 Повторение изученного 

материала. 

Игровая практика 

ОСНОВЫ 

МИТТЕЛЬШПИЛЯ. 

Самые общие 

рекомендации о том, как 

играть в миттельшпиле. 

Игровая 

практика 

 

 

3 Игровая практика Дидактическое  задание  ―Выигрыш 

материала 
Тактические приемы. 

Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. ‖ 

4 Тактические приемы. 

Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной 

шах. 

Дидактическое задание ―Выигрыш 

материала‖. 

Решение задания 

―Выигрыш материала‖. 

Дидактические задания ―Объяви мат в 3 

хода‖, ―Выигрыш материала‖. 

5 Матовые комбинации (на 

мат в 3 хода) и 

комбинации, ведущие к 

достижению 

материального перевеса. 

Темы завлечения, 

отвлечения, блокировки. 

 Решение заданий.   
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6 Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Темы разрушения 

королевского прикрытия, 

освобождения 

пространства, уничтожения 

защиты. 

Игровая 

практика 

Дидактические задания ―Объяви 

мат в 3 хода‖, ―Выигрыш 

материала‖. 

Решение заданий. 

Дидактические задания ―Объяви 

мат в 3 хода‖, ―Выигрыш 

материала‖. 
7 Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Темы связки, 

―рентгена‖, 

перекрытия. 

Решение заданий. Игровая 

практика 

 

8 .Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. 

Другие темы комбинаций и 

сочетание тематических 

приемов. 

Игровая 

практика 

Дидактические задания ―Объяви 

мат в 3 хода‖, ―Выигрыш 

материала‖. 

Решение заданий. 

9 Комбинации для 

достижения ничьей. 

Патовые комбинации. 

Комбинации на вечный шах. 

Дидактическое задание ―Сделай 

ничью‖. 

Решение заданий. ―Сделай 

ничью‖. 

 

10 Классическое наследие. 

―Бессмертная‖ партия. 

―Вечнозеленая‖ партия. 

 

Решение заданий  

11 ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. 

Ладья против ладьи. 

Ферзь против ферзя. 

Ферзь против ладьи 

(простые случаи). 

Дидактические задания ―Мат в 2 

хода‖, ―Мат в 3 хода‖, ―Выигрыш 

фигуры‖. 

Решение заданий  

12 Ферзь против слона. Ферзь 

против коня. Ладья против 

слона (простые случаи). 

Ладья против коня (простые 

случаи). 

Дидактические задания ―Мат в 2 хода‖, 

―Мат в 3 хода‖, ―Выигрыш фигуры‖. 
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 Решение заданий  

13 

 

Матование двумя слонами 

(простые случаи). 

Матование слоном и конем 

(простые случаи). 

 Дидактические задания ―Мат в 2 хода‖, 

―Мат в 3 хода‖. 

Решение заданий Игровая 

практика 

 

14 Пешка против короля. Когда 

пешка проходит в ферзи без 

помощи своего короля. 

Правило квадрата. 

 Дидактическое задание ―Квадрат‖. 

Решение заданий Игровая 

практика 

 

15 Пешка против короля. Белая 

пешка на седьмой и шестой 

горизонталях. 

Король помогает своей 

пешке. Оппозиция. 

 Дидактические задания ―Мат в 2 хода‖, 

―Мат в 3 хода‖, ―Проведи пешку в 

ферзи‖, ―Выигрыш или ничья?‖, ―Куда 

отступить королем?‖. 

Решение заданий Игровая 

практика 

 

16 Пешка против короля. Белая 

пешка на пятой горизонтали. 

Король ведет свою пешку за 

собой. 

 Дидактические задания ―Мат в 3 хода‖, 

―Проведи пешку в ферзи‖, 

―Выигрыш или ничья?‖, ―Куда 

отступить королем?‖. 

Решение заданий Игровая 

практика 

 

17 Удивительные ничейные 

положения. Два коня против 

короля. Слон и пешка 

против короля. 

Конь и пешка против короля. 

 Дидактические задания  

―Куда отступить королем?,  

―Путь к ничьей‖. 

Повторение программного 

материала.  Решение 

  заданий 

Игровая 

практика 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

 
Учебный план начального общего образования умственно отсталых обучающихся с 

НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования умственно отсталых детей с НОДА включает один учебный план. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования умственно отсталых детей с НОДА определяет МБОУ «СОШ 

№70». 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
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предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию 

Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», а также другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации») 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

-  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная  организация  самостоятельна в организации образовательного процесса,  в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, 

экскурсии и т. д.).  

Часть учебного  плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для данной группы обучающихся, а также  индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей умственно отсталых детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии; 

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно отсталых 

обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, 

этика, музыкальные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют родителям обучающихся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие их детей. Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение 

коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными дляумственно отсталых 

обучающихся с НОДА. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего  образования  определяет  

образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 
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дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования в 

подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в подготовительных 

и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 35-45 минут.  

Образовательную нагрузку равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один день 

в неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. Объем домашних 

заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-

3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

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. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно отсталыми обучающимися с 

НОДА по мере выявления педагогом, 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. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия включены в программы внеурочной 

деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий определяется 

МБОУ «СОШ №70» самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными 

документами и локальными актами МБОУ «СОШ №70». 

Коррекционно-развивающие занятия с умственно отсталыми обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия АФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия 

по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25- 30 минут, занятий по 

ЛФК – до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, 

не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация умственно отсталых учащихся с НОДА предусматривает 

коррекцию физических недостатков с помощью лечебной физической культуры, логопедическую 
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работу и психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного 

процесса. Ведущими специалистами при этом являются учитель АФК, педагог-психолог, учитель - 

логопед, дефектолог, 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. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, ее 

содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание 

компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно- 

развивающая область может быть представлена курсами, направленными на развитие ощущений, 

ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков для умственно отсталых 

учащихся в дополнительном 1 классе введены коррекционно-развивающие занятия по курсу 

«Основы коммуникации». 

А также введен коррекционно-развивающий курс «Психомоторика», обеспечивающий 

коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. Количество часов определяется 

необходимостью дополнительных занятий с учащимися по классам. 

Для данной категории умственно отсталых детей характерно сочетание нескольких 

нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, 

различными неврологическими синдромами и др.) затрудняющих формирование навыков 

самообслуживания. В связи с этим введен коррекционно-развивающий курс «Формирование 

навыков самообслуживания», «Формирование навыков социально- бытовая ориентировки» с 

обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения и воспитания для более 

эффективного обучения самостоятельности. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителем АФК. Ежедневно занятия АФК 

чередуются с общеобразовательными уроками. Это обусловлено необходимостью ежедневной 

организации динамических и/или релаксационных пауз между уроками в зависимости от 

структуры и степени тяжести индивидуального двигательного дефекта. 

Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

умственной отсталостью разработан на основе федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно- двигательного 

аппарата и умственной отсталостью, обусловленной психофизическими особенностями 

обучающихся с нарушением опорно- двигательного аппарата и программами коррекционно-

развивающей направленности, является реализация учебного предмета «Физическая культура» по 

программе «Адаптивная физическая культура». 

 

Учебный план 

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с 

с интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3) годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Чтение 132 132 136 136 136 672 
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Математика Математика 132 132 136 136 136 672 

Естествознание Окружающий мир 33 33 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 68 68 68 270 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 714 714 714 3396 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

неделе 

6

6 

6

6 

6

8 

6

8 

6

8 

3

36 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

6

93 

6

93 

7

82 

7

82 

7

82 

3

732 

Внеурочная деятельность 3

30 

3

30 

3

40 

3

40 

3

40 

1

680 

коррекционно-развивающая работа: 1

65 

1

65 

1

70 

1

70 

1

70 

8

40 

индивидуальные и групповые 

коррекционно- развивающие занятия 

1

65 

1

65 

1

70 

1

70 

1

70 

8

40 

другие направления внеурочной 

деятельности 

1

65 

1

65 

1

70 

1

70 

1

70 

8

40 

Всего к финансированию 1

023 

1

023 

1

122 

1

122 

1

122 

5

412 

Учебный план 

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3) недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (ручной 

труд) 

1 1 2 2 2 8 
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Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 1

5 

 Итого: 19 19 21 21 21 1

01 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2 1

0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекционно- 

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 10 10 10 10 10 125 

 

3.1 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Кадровые условия 

 

Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, 

а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение умственно отсталого 

обучающегося с НОДА в системе школьного образования. Образовательная организация, 

реализующая программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, должна быть 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для обучающихся с 

НОДА, для каждой занимаемой соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или 

муниципальной образовательной организации – также квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант программы 6.3. 

для обучающихся с НОДА, входит дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, специалист по 

адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), социальный педагог, медицинский работник. 

Учителя, реализующие адаптированную образовательную программу (вариант 6.3.), 

проходит профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (не менее 144 

часов) в области олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог, принимающий участие в реализации адаптированной образовательной 

программы 6.3., имеет  высшее  профессиональное  образование  по  одному  из вариантов 

программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»; 

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 
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или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; 

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

- по специальности «Логопедия»; 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

- по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии. 

Учитель адаптивной физической культуры имеет: 

- высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

- высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

- среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта 

не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель проходит переподготовку 

или курсы повышения квалификации в области адаптивной физкультуры, подтвержденные 

сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) имеет высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель проходит переподготовку 

или курсы повышения квалификации в области коррекционной педагогики, подтвержденные 

сертификатом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с умственно отсталыми обучающимися с 

НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

 

Финансовые условия 

 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование предусмотрено 

«подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного 

уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную 

среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона РФ. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными  

государственными  образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 
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иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для 

умственно отсталых обучающихся с НОДА: 

- обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных 

дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью с НОДА осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

- образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

- сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

- консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты 

на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ. 

 

Материально-технические условия 

 

Важным условием реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Все пространство класса доступно ребенку, передвигающемуся как 

самостоятельно, так и с помощью приспособлений. 

В организациях, осуществляющих реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и программы коррекционной 

работы для умственно отсталых обучающихся с НОДА, созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых 

видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА 

максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
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- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий  (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 

в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, 

- актовому залу; 

- спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья отвечает не только общим, но и специфическим образовательным 

потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА должна 

быть отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

- техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии); 

- специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант стандарта. 
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В структуре материально-технического обеспечения процесса образования по варианту 6.3. 

отражает специфику требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребёнок с умственной отсталостью с 

НОДА; 

- организации рабочего места ребёнка с НОДА с умственной отсталостью; 

- техническим средствам обучения умственно отсталых обучающихся с НОДА, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 

- специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью с НОДА, позволяющим реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью с НОДА, соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. 

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью с НОДА соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, медиатека); 

- помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый 

набор методического и дидактического материала, площадь кабинетов, освещенность); 

- актовому, спортивному залу; 

- кабинету медицинского назначения; 

- помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям. 

При  организации  учебного  места  учитываются  возможности  и особенности 

двигательной сферы, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой 

форм обучения.  

Технические средства обучения (включая мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью с 

НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной области 

«Язык» предполагает использование наборов букв и слогов, картинные азбуки, таблицы (опорные 

схемы) на печатной основе, наборы сюжетных и предметных картинок. 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для персонального 

компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию вычислительных 

навыков, калькуляторов и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с НОДА с умственной 

отсталостью с миром живой природы. В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения,  расположенные в здании образовательной организации. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования  
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умственно  отсталых  обучающихся  с  НОДА  в  области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем 

расходных материалов (бумага, краски, пластилин, клей и др.).  

Овладение обучающимися с НОДА с умственной отсталостью образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-

ритмической и адаптивной спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных 

предметов (мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных 

произведений. Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 

инвентаря для овладения различными видами физической активности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с НОДА с умственной 

отсталостью необходимо использование специфических инструментов и расходных материалов в 

процессе формирования навыков ручного труда. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую  базу  

образования  обучающихся  с  НОДА  с  умственной отсталостью, характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 
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	В области формирования нравственной культуры:
	-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, росс...
	-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
	-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравст...
	-формирование нравственного смысла учения;
	-формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважен...
	-принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;
	-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств - формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
	-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
	-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
	В области формирования социальной культуры:
	-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);
	-пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
	-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
	-формирование патриотизма и гражданской солидарности;
	-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
	-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
	-становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций;
	-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
	-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России.
	В области формирования семейной культуры:
	-формирование отношения к семье как основе российского общества;
	-формирование у учащегося уважительногоотношения к родителям,  осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
	- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним;
	- знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
	Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся
	Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям,  каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духо...
	Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их учащимися.
	Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся осуществляется по следующим направлениям:
	Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые образно отражают цели развития духовного мира школьников.
	1) Гражданско-патриотическое воспитание. Правовое воспитание и культура безопасности.
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
	- сформировать элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
	- дать представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Алтайского края, города Барнаула;
	-обеспечить элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
	- дать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
	- развить интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
	- сформировать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
	-привить начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
	- сформировать элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ народов;
	-привить интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, своей области, города.
	-систематизировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
	города;
	-привить любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
	-воспитать уважение к защитникам Родины;
	-сформировать умение отвечать за свои поступки;
	-воспитать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
	2) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Интеллектуальное воспитание.
	Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
	-дать первоначальные представления о нравственных основах учѐбы,  ведущей роли образования,
	-сформировать первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
	-привить уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
	-дать элементарные представления об основных профессиях;
	- воспитать ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;
	- систематизировать элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
	-сформировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
	-привить умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
	-научить соблюдать порядок на рабочем месте;
	-привить бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
	-воспитать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к результатам труда людей.
	3) Нравственное и духовное воспитание:
	Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
	-дать первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
	-научить различать хорошие и плохие поступки;
	-сформировать представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;
	-выработать элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
	-привить уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
	-установить дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке;
	-воспитать бережное, гуманное отношение ко всему живому;
	-систематизировать знания правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
	-стремиться избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
	-дать представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
	-сформировать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
	4) Здоровьесберегающее воспитание.
	Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
	-сформировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
	-дать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
	-создать элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
	-сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
	-привить знания и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
	-пробудить интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
	-систематизировать первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
	-сформировать первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
	-привить отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой
	5) Экологическое воспитание.
	Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
	-развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
	-сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
	-привить элементарный опыт природоохранительной деятельности;
	-научить бережно относиться к растениям и животным.
	6) Культуротворческое и эстетическое воспитание.
	Воспитание   ценностного отношения   к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях:
	-сформировать представления о душевной и физической красоте человека;
	-привитие эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
	-вызвать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
	-пробудить интерес к занятиям художественным творчеством;
	-сформировать стремление к опрятному внешнему виду;
	-воспитать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
	Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования. Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьно...
	Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного ...
	Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определ...
	Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым дру...
	Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы по...
	Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка.
	Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого...
	Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым.
	Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содер...
	Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельно...
	- общеобразовательных дисциплин;
	- произведений искусства;
	- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
	- духовной культуры и фольклора народов России;
	- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
	- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
	- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
	- других источников информации и научного знания.
	Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного проце...
	Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
	Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.
	Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности.
	Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собстве...
	Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и ...
	Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе —внешний...
	Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
	Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание. Правовое воспитание и культура безопасности.
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
	Содержание:
	-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
	-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных символах Алтайского края, города Барнаула, школы;
	-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
	-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
	-элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для обучающихся;
	-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
	-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре,  как государственному,языку межнационального общения;
	-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
	-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России, и еѐ народах;
	-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего края, города;
	-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей страны;
	-уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;
	-уважение к защитникам Родины;
	-умение отвечать за свои поступки;
	-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей;
	-элементарные представления   о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии;
	-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; (1)
	-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их выполнения; первоначальные представления об информационной безопасности;
	-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
	-элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
	Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общес...
	Виды деятельности:
	Содержание Формы воспитательной деятельности
	-Получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, символами Алтайского края, города Барнаула;
	-ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина;
	-ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России;
	-знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников;
	-знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина;
	-получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни;
	-развитие школьного самоуправления, в начальной школе «соуправления»;
	-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их выполнения;
	-первоначальные представления об информационной безопасности;
	-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы.
	Беседы, классные часы, экскурсии, чтение книг, изучение программного материала на уроках Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по историческим и памятным
	местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания, изучение программного материала на уроках.
	Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, праздники, познавательно-развлекательные мероприятия, экскурсии, путешествия, туристско- краеведческие экспедиции, изучение программного материала на уроках.
	Беседы, проведение классных часов, просмотр учебных фильмов, участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам.
	В процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско- юношескими организациями.
	Проведение бесед о подвигах, защитниках Отечества, подготовка и проведение игр военно- патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими, проектная деятельность.
	Беседы, народные игры, организация и проведение национально-культурных праздников.
	Встречи и беседы с выпускниками школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
	Участие в детских организациях, организация органов классного самоуправления, общешкольной структуры; совместное планирование работы, фестивали, школы актива, встречи с интересными людьми, круглые столы, игры, КТД.
	Ключевые дела:
	-Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для ветеранов, встречи с ветеранами).
	-Месячник правового воспитания.
	-Неделя памяти «Знаю, помню, горжусь».
	-Месячник военно-патриотического воспитания и спортивно-оздоровительной работы.
	-Месячник «Гражданин России – здоровый гражданин».
	-Интеллектуальные игры, тематические классные часы.
	-Уроки мужества.
	-Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»
	-Участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности.
	-Проведение спортивных эстафет.
	-Совместные мероприятия со «Школой жизни»
	-Уроки права.
	Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
	-организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
	-посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
	-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;
	-изучение семейных традиций;
	-организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
	-организация совместных экскурсий в музеи;
	-совместные проекты; Планируемые результаты:
	В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную с...
	На уровне начального общего образования начинается формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:
	-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
	-элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о пример...
	-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
	-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
	-опыт социальной и межкультурной коммуникации;
	-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
	Направление 2: Нравственное и духовное воспитание. Воспитание семейных ценностей. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
	Содержание: (1)
	-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
	- различение хороших и плохих поступков;
	-представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;
	-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
	-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
	-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
	-бережное, гуманное отношение ко всему живому;
	-знание правил этики, культуры речи;
	-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
	-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
	-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач;
	-первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества;
	- знание правил поведения в семье, понимание необходимости их выполнения;
	- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
	-знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
	-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
	-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
	Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике, семья, семейные традиции, культура семейной ...
	Виды деятельности: (1)
	Содержание Формы воспитательной деятельности (1)
	Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов;
	-формирование представлений о нормах.
	Учебные предметы, беседы, экскурсии, заочные путешествия, участие в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции,
	художественные выставки и др., морально-нравственного отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов;
	-формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения;
	-ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков;
	-усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым;
	-воспитание милосердия, заботливого, бережного, гуманного отношения ко всему отражающие культурные и духовные традиции народов России.
	Уроки этики, игровые программы, позволяющие школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия.
	Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей.
	Игровая деятельность, участие в КТД, приобретение опыта совместной деятельности через все формы взаимодействия в школе.
	Благотворительные акции, проекты, посильное участие в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе живому;
	-получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье, расширение опыта позитивного взаимодействия в семье.
	- знание правил поведения в семье, понимание необходимости их выполнения; (1)
	- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; (1)
	-знание истории, ценностей и традиций своей семьи; (1)
	-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; (1)
	-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России. (1)
	Открытые семейные праздники, беседы о семье, о родителях и прародителях, выполнение и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведение других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение...
	Ключевые дела: (1)
	-День Знаний.
	-КТД «День Учителя».
	-Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «День пожилого человека».
	-Акция «Мастерская Деда Мороза»
	-Совместные мероприятия с детской библиотекой №11 (праздники, творческая деятельность, встречи с писателями).
	-Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!»
	-Акции «Весенняя неделя добра» и «Осенняя неделя добра».
	-Деятельность Совета профилактики.
	-Беседы инспектора ОДН с обучающимися «Правила поведения в общественных местах»,
	«Как не стать жертвой преступления, мошенничества».
	-Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.
	-Реализация программы учебного курса ОРКСЭ модуль «Основы светской этики» в 4 классах. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
	-оформление информационного стенда «Для вас, родители», функционирование раздела сайта «Родителям».
	-тематические общешкольные родительские собрания;
	-организация субботников по благоустройству территории;
	-организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев;
	-праздник «Здравствуй, школа!»;
	-праздник «Золотая осень»;
	- Новогодний праздник;
	- праздник семьи;
	- праздник «Прощание с начальной школой»;
	-участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;
	-родительский лекторий;
	-индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь);
	-изучение мотивов и потребностей родителей.
	-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
	-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
	- уважительное отношение к традиционным религиям;
	-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
	-способность эмоционально  реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
	-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
	-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
	Направление 3. Воспитание положительного отношения к труду и  творчеству.
	Интеллектуальное воспитание.
	Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
	Основное содержание:
	-первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
	-уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
	-элементарные представления об основных профессиях;
	-ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;
	-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в  жизни человека и общества;
	-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
	-умение проявлять  дисциплинированность,  последовательность и  настойчивостьв выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
	-умение соблюдать порядок на рабочем месте;
	-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
	- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к результатам труда людей.
	Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, обще...
	Виды деятельности: (2)
	Содержание Формы воспитательной деятельности:
	-в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
	-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности;
	-приобретают опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду;
	-приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов;
	-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
	-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
	Учебная и внеурочная деятельность учащихся;
	Участие в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, кружках и центрах интеллектуальной направленности и т. д.;
	Исследовательская работа в ходе реализации учебно-исследовательских проектов;
	Участие в экскурсиях по микрорайону, городу (с целью знакомства с различными видами труда).
	Экскурсии на производственные   предприятия (с целью   ознакомления с различными
	профессиями, встречи с представителями разных профессий).
	Организация и проведение презентаций «Труд наших родных».
	Сюжетно-ролевые экономические игры, праздники труда, ярмарки, конкурсы.
	Презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде.
	Занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность отношения к труду и жизни;
	-элементарные навыки работы с научной информацией;
	-первоначальный опыт организации и реализации учебно- исследовательских проектов; творческих общественных объединений.
	Самообслуживание, дежурство по классу, персональные выставки, презентации, творческие отчеты, проектная деятельность, устный журнал.
	Дискуссия, форум, вечер, час общения, классное собрание, собрание детей и родителей, поход, экскурсия, встречи с интересными людьми.
	Ключевые дела: (2)
	-День знаний.
	- День науки.
	- Олимпиады, конкурсы, НПК.
	- Предметные недели.
	- Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.
	-Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы учащихся.
	-Месячник санитарной очистки.
	-Обустройство территории школьного помещения к праздникам.
	-Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
	-Экскурсии на предприятия города.
	-Конкурсные, познавательно - развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много профессий хороших и разных!»
	Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: (1)
	-Участие родителей в проектной деятельности.
	-Организация и проведение совместных праздников.
	-Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе.
	-Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
	-Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;
	-Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
	-Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс «Каждой пичужке по кормушке».
	Планируемые результаты:
	-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
	-ценностное и творческое отношение к учебному труду;
	-элементарные представления о различных профессиях;
	-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
	-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
	-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
	-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;
	-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
	Направление 4.
	Здоровьесберегающее воспитание.
	Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
	Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образужизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.
	Основное содержание: (1)
	-первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
	-овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;
	-понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
	-влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может спасти»);
	-получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:
	-осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы;
	-регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на перемене;
	-опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды;
	-соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;
	-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха;
	-отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
	-противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании.
	Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
	Виды деятельности: (3)
	Содержание Формы воспитательной деятельности (2)
	Санитарно-просветительская работа по формированию здорового образа жизни Профилактическая деятельность
	Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа
	Организация каникулярного отдыха в детском оздоровительном лагере дневного пребывания:
	- проведение уроков здоровья;
	-проведение классных часов, бесед и общешкольных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности
	-просмотр учебных фильмов;
	- выпуск газет, листовок;
	- родительские собрания;
	- тематические линейки;
	- Дни здоровья;
	-Выступление агитбригад;
	-Экскурсии в спортивные центры, детские спортивные школы.
	- Система мер по улучшению питания детей: режим питания; эстетика помещений; пропаганда культуры питания в семье.
	-Система мер по улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки классных комнат, школы; соблюдение санитарно-гигиенических требований.
	- Система мер по предупреждению травматизма: оформление уголков по ТБ, ПДД; проведение инструктажа с детьми.
	- Профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; оборудование зон отдыха.
	- Увеличение объѐма и повышение качества оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе: организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья;
	- Привлечение к организации физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе с детьми тренеров ДЮСШ, родителей.
	- Программа каникулярного отдыха в форме сюжетно-ролевой игры: педагогический блок:
	I. Культурно-массовые мероприятия; акции, тематические встречи, система самоуправления, тематические линейки, экскурсии, КТД, ежедневная рефлексия.
	Спортивно-оздоровительный блок:
	II. Утренняя гимнастика, режим питания, спорт час, спортивные праздники здоровья, весѐлые старты, подвижные игры на улице, тренинги, практикумы, КТД, соревнования, конкурсы, интеллектуальнотворческие игры, оздоровительные медицинские мероприятия.
	Ключевые дела: (3)
	-Дни Здоровья.
	-Месячник «Здоровый образ жизни».
	-Месячник безопасности.
	-Месячник безопасности дорожного движения.
	-КТД «Правила дорожные уважать положено».
	-Детская образовательная программа «Разговор о правильном питании
	-Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.
	-Участие в акциях, месячниках здоровья.
	-Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.
	-Беседы школьного врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний»
	-Участие в Спартакиаде школьников.
	-Комплексные внеурочные занятия для учащихся.
	-Мониторинг ЗОЖ.
	Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: (2)
	-Общешкольные тематические родительские собрания,
	-лекции «Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; «Безопасность на дорогах»;
	-консультации психолога, психоневролога, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся;
	-распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо
	знать»;
	-совместные праздники для детей и родителей: «Вперѐд, мальчишки», «Мама, папа, я –
	спортивная семья».
	Планируемые результаты: (1)
	В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, родители и педаго...
	Формируемые компетенции:
	-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
	-элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
	-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
	-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
	-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
	Направление 5.
	Экологическое воспитание
	Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. Основное содержание:
	-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
	-ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
	-элементарный опыт природоохранительной деятельности;
	-бережное отношение к растениям и животным.
	Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
	Виды деятельности
	Содержание
	Формы воспитательной деятельности
	Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой
	Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности
	Получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе
	Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой
	В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов.
	Экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц;участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
	Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю
	При поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства Ключевые дела:
	-Экологическая декада «Сделаем, вместе».
	-Участие в акциях и конкурсах, проводимых АКДЭЦ.
	-Организация экскурсий по родному городу.
	-Посещение краеведческого музея.
	-Участие в городских, краевых конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии.
	-Участие в городских праздниках, акциях «День птиц».
	-Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
	-Тематические классные собрания.
	-Общешкольные собрания.
	-Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. Планируемые результаты:
	-ценностное отношение к природе;
	-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
	• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
	Содержание (1)
	Формы воспитательной деятельности (1)
	Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (1)
	Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (1)
	Получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (1)
	Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (1)
	В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов. (1)
	Экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
	Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю.
	При поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности
	по месту жительства.
	-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
	-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
	Направление 6.Культуротворческое и эстетическое воспитание.
	Воспитание   ценностного отношения   к прекрасному,  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
	Основное содержание: (2)
	-представления о душевной и физической красоте человека;
	-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; музыке;
	-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
	-интерес к занятиям художественным творчеством;
	-стремление к опрятному внешнему виду;
	-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. Виды деятельности:
	Виды деятельности Содержание Формы воспитательной деятельности
	Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов России.
	Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами.
	Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве школы и дома, городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду.
	Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой
	Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества.
	В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, знакомства с лучшими произв...
	В системе экскурсионно-краеведческой деятельности, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок.
	Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
	Участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх;
	Творческие работы, ярмарки.
	Ключевые дела: (4)
	-Месячник эстетического воспитания.
	-Выполнение творческих заданий по разным предметам.
	-Посещение театральных представлений, концертов, выставок.
	-Организация экскурсий по историческим местам города.
	-Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в художественном творчестве).
	Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: (3)
	1. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров.
	2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий;
	3. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к праздникам, мероприятиям.
	Планируемые результаты: (2)
	-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
	-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
	-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
	-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
	-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
	-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
	-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
	Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
	Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
	Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй.
	Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося.
	Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям
	Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание. Правовое воспитание и культура безопасности. (1)
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. (1)
	-организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; (1)
	-посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; (1)
	-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей -изучение семейных традиций;
	-организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; (1)
	-организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы;
	-совместные проекты;
	Направление 2: Нравственное и духовное воспитание. Воспитание семейных ценностей. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. (1)
	-оформление информационного стенда «Для вас, родители»;
	-тематические общие родительские собрания;
	-организация субботников по благоустройству территории; (1)
	-организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев; (1)
	-праздник «Здравствуй, школа!»; (1)
	-праздник «Золотая осень»; (1)
	-Новогодний праздник;
	-праздник семьи,
	-праздник «Прощание с начальной школой»;
	-участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; (1)
	-индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь); (1)
	-изучение мотивов и потребностей родителей. (1)
	Направление 3.  Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Интеллектуальное воспитание.
	Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. (1)
	-Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»;
	-Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе,
	-Праздники-игры по теме труда
	-Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; (1)
	-Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; (1)
	-Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; (1)
	-Совместные   проекты   с   родителями   «Наш   самый   чистый школьный   двор»;   конкурс
	«Скворечник».
	Направление 4. Здоровьесберегающее воспитание.
	Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. (1)
	-Общешкольные, классные тематические родительские собрания с привлечением специалистов.
	-Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья»
	-Лыжня России
	-Проектная деятельность
	Направление 5. Экологическое воспитание.
	Воспитание ценностного отношения к природе,  окружающей  среде  (экологическое воспитание).
	-Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
	-Участие в акции «Что за прелесть этот мусор!»
	-Участие в акции «Каждой пичужке по кормушке»
	Направление 6. Культуротворческое и эстетическое воспитание.
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
	-Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров.
	-Встречи-беседы с людьми творческих профессий;
	-Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к праздникам, мероприятиям.
	Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования является повышение педагогической культуры родителей.
	Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих н...
	Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательной организации, систематического повышения педагогической культуры родителей (зако...
	Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде...
	Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
	-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
	-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);
	-педагогическое внимание,  уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
	-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
	-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
	-опора на положительный опыт семейного воспитания.
	В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут,...
	Формы психолого-педагогического просвещения родителей.
	Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).
	Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов «отцов и детей» и п...
	Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности.
	Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).
	Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо ...
	– особенности здоровья ребенка;
	– его увлечения, интересы;
	– предпочтения в общении в семье;
	– поведенческие реакции;
	– особенности характера;
	– мотивации учения;
	– моральные ценности семьи.
	Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта воспитания).
	1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами работы.
	2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педаг...
	Взаимодействие школы с социальными партнѐрами
	Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
	Школа имеет устойчивые образовательные связи с ДК «Октябрьский», ЦДТ Октябрьского района. Налажено активное сотрудничество с Молодежным театром Алтая, театром музыкальной комедии, Алтайским краевым детским экологическим центром, Городской детской библ...
	Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования.
	Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения дей...
	В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися:
	-воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком- либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
	-эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
	При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности учащегося, формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближа...
	Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
	Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жи...
	Второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст...
	Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно...
	С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностя...
	Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной полноты.
	Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний ...
	Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельн...
	Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.
	Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся
	- формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
	Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. (1)
	В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся
	понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов.
	Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитате...
	Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижени...
	Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравс...
	Уровни результатов
	Первый уровень (1 класс) - приобретение школьником социальных знаний. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в св...
	Второй уровень (2 – 3 класс) - Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде.
	Третий уровень (4 класс) - Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
	Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации учащихся.
	Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования.
	Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации учащихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.
	Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого- педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития учащихся и этапов реализации программы в течение учебного года.
	Программа мониторинга должна включает в себя следующие направления (блоки исследования):
	Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся по основным направлениям программы; д...
	Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитатель...
	Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможност...
	Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной органи...
	В рамках мониторинга предполагается проведение психологопедагогического исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организаци...
	Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) ...
	Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания учащихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследова...
	Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации учащихся; составление годового...
	Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и социализации учащихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.
	Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации учащихся. Заключит...
	Для изучения динамики развития учащихся и эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), и...
	Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших шко...
	Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).
	Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:
	1. Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого- педагогической культуры и развития профессиональных навыков).
	2. Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной организации).
	Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).
	3. Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч ...
	4. Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы учащихся).
	Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся исследуется по следующим направлениям:
	1. Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы).
	2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возр...
	3. Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической службы).
	4. Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития учащихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных сп...
	5. Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).
	Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметро...
	1. Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного г...
	2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сра...
	3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у учащихся, в...
	Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организаци...
	Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и ан...
	Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно- нравственного развития, воспитания и социализации учащихся.
	На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:
	-характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
	-определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
	-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие учащегося и успешную реализацию задач начального общего образования.
	Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в Портфолио достижений младших школьников.
	Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития учащихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с требовани...
	Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации учащихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития учащихся и общей эффективности воспита...
	Показатели оценки организационных, ресурсных и психологопедагогических условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования
	1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной...
	2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в ...
	3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и зад...
	4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;...
	5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психологопедагог...
	6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, сек...
	а) социально-нравственного развития учащихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданскопатриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности);
	б) общеинтеллектуального развития учащихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития учащихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности личн...
	7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: до...
	8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности учащихся на уровне начального общего образования психологопедагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися нра...
	а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;
	в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность...
	9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовател...
	Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов, це...
	Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, конфессиональных, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образоват...
	2.5  Программа формирования экологической культуры, здорового
	и безопасного образа жизни
	Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сох...
	Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучаю...
	Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
	– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
	– факторы риска, имеющие место в МБОУ «СОШ № 70», которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
	– чувствительность к воздействиям при одновременнойк ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенн...
	– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и во...
	Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка ...
	Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и школе.
	Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни обр...
	Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работ...
	Цели и задачи программы
	Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию реб...
	Задачи программы:
	– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимост...
	– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
	– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	– сформировать навыки позитивного общения;
	– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	Основные направления программы
	1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации.
	В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Организация с...
	Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе имеются медицинский кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют медицинские работники КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2 г. Барнаул».
	Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников обеспечивают педагоги, социальный педагог, школьный фельдшер. Для консультирования учащихся с проблемами в обучении, поведении, развитии приглашается психоневролог КГБУЗ «Краевой психоневрологич...
	Классы и школа эстетически оформлены.
	Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватели физической культуры, медицинская сестра.
	3. Реализация программы в урочной деятельности.
	Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов, формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, закладывают основы эколог...
	В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность»,«Как устроен мир» «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Красная книга», «Почва нуждается в    охране», ...
	При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о сох...
	На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания.
	В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
	В курсе «Физическая культура» материал учебника способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной ги...
	3. Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
	Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального нап...
	Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
	В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Этому способствуют используемая в школе система учебников «Школа России», направленная на самооценку результатов собственн...
	В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
	Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.
	При обучении детей учитываются психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей.
	Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной школе. Физкультминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является момент наступ...
	Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических наблюдений для...
	Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7, причем учителя четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает физиологически оптимального «переключения».
	В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут.
	В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок).
	Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса.
	Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора.
	На уроках физической культуры используются методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется систематическая работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья под к...
	4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
	Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных ...
	рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;
	организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 1-х классах;
	организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
	эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
	традиционное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований по волейболу, веселых стартов, зимних праздников, товарищеских встреч между воспитанниками МБДОУ и первоклассниками, совместных спортивно -оздоровительных меро...
	Сотрудничество с ДЮСШ (проведение спортивных секций на базе школы).
	5. Организация воспитательной работы
	Воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: систему тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, проведение досуго...
	На протяжении нескольких лет школа работает в сотрудничестве с Алтайским краевым экологическим центром по вопросам организации эколого-биологического образования школьников. Учащиеся школы регулярно бывают на экскурсиях в центре, принимают активное уч...
	6. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями)
	Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
	-проведение соответствующих лекций, бесед, консультаций и т. п.;
	-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
	-создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей
	-привлечение родителей (законных представителей) к совместному участию в спортивно – оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях («Мама, папа, я – спортивная семья»).
	В течение года медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников и их родителей по следующим темам: «Профилактика вирусного гепатита»; «Клещевой энцефалит и как его избежать»; «Здоровый образ жизни»; «Профилактика педикулеза» (1- 4 клас...
	Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
	Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности школы среди школьников является воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Работа организуется в два этапа.
	Первый этап – анализ состояния здоровья учащихся школы. Ежегодно организуется планирование работы по данному направлению:
	• организация режима дня детей:
	- начало занятий-8.00 ч.
	- уроки по утвержденному расписанию, согласно требованиям СанПиНа
	- после 1-го, 2-го уроков - горячий завтрак
	-физкультурно-оздоровительная работа
	- физическая культура - 2ч. в неделю
	- внеурочная деятельность – спортивно-оздоровительное направление реализуется через кружок «Подвижные игры»;
	-реализация программы «Правильное питание»;
	-деятельность медицинского кабинета;
	-мониторинг состояния здоровья учащихся;
	-реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря для учащихся 1-4 классов.
	Второй этап – организация просветительской работы.
	Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
	Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями (законными представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей
	Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: (1)
	- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;
	- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
	- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательной деятельности педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Поэтому важнейшей задаче...
	Примерная тематика бесед с родителями 1 класс
	-«Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим дня».
	-«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки».
	- «Как сохранить зубы ребенка здоровыми».
	- «Игра и труд в жизни первоклассника».
	- «Организация летнего отдыха». 2 класс
	- «Как помочь ребенку выполнить домашнее задание».
	- «Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки».
	- «О пользе закаливания организма».
	- «Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору развития интеллекта ребенка».
	-«Как оздоровить ребенка летом». 3 класс
	- «Воспитание сознательной дисциплины у школьников».
	- «Поощрение и наказание в семье».
	- «Плоскостопие и его последствия».
	- «Трудовое воспитание в семье».
	- «Безнадзорность детей в летний период». 4 класс
	- «Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом».
	- «Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми».
	- «Гигиеническое воспитание школьников».
	-«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного отношения к окружающей среде».
	-«Правила поведения на водоемах».
	Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Беседы «Животные и птицы зимой», «По страницам Красной книги»; анализ экологических ситуаций «В гостях у природы» («Птенец на тропе», «Муравейник», «Привал в лесу», «Букет цветов»); дидактические игры: «Деревья и кусты», «У кого детки с этой ветки», «...
	Экскурсии в АКДЭЦ, прогулки, походы краеведческого характера.
	Конкурс на лучшего знатока тайн природы, конкурс рисунков "Природоохранительные знаки", эстафета эрудитов, конкурс устных рассказов на тему "Красная книга природы", конкурс знатоков голосов природы; праздники «Покормите птиц зимой», «Бал цветов».
	Уроки-утренники на темы: «В гостях у Айболита», «Бал витаминов», «Королевство Зубной Щетки», беседа «Умеем ли мы правильно питаться?», «Я выбираю кашу», использование здоровьесберегающих технологий, предупреждение случаев травматизма, проведение монит...
	Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и здоровье», конкурс «Рецепты наших бабушек», «Русский пряник», «Овощ вырасти сам», проведение литературных вечеров совместно с родителями, «Обеспечение здорового питания» (сотрудничество со школьной ...
	Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на свежем воздухе, родительские собрания на темы «Когда девочка взрослеет», «Когда мальчик взрослеет», «Учимся строить отношения» т.д.
	Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации
	Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур.
	В качестве критериев эффективности реализации программы на уровне начального общего образования выступают такие умения как:
	-следование социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);
	- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
	- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
	- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
	- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
	- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
	Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей, уровня сформированности экологической культуры представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и физического развития ...
	Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья школьников.
	Мониторинг включает в себя:
	- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
	- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
	- распределение обучающихся по группам здоровья;
	- охват обучающихся горячим питанием;
	- пропуски обучающимися уроков по болезни;
	- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях различного уровня;
	- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной направленности;
	- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического здоровья и развития учащихся;
	- выработка рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании данных медосмотров;
	- мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их пребывания в образовательной организации.
	Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
	– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
	– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
	– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;
	– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
	– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников,  анкет для родителей (законных представителей).
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	Тематическое планирование занятий «Функциональная грамотность»  4 класс
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	4 класс
	Тема 1. Как появились деньги и какими они бывают(5 часов)
	Тема 2. Из чего складываются доходы в семье (5 часов)
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