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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее - АООП НОО) представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(далее - НОДА) (вариант 6.3) с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных 

особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

Программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в редакции от 03.08.2023 № 581); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в действующей редакции с изменениями от 

08.11.2022 № 955) 

- Приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (в действующей редакции с 

изменениями от 17.07.2024 № 495); 

- Приказом 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» (в 

действующей редакции); 

- Санитарными правилами к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи (в действующей редакции). 

Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АООП принимается на основании 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам комплексного психолого- 

педагогического обследования и при согласии (письменном заявлении) родителей (законных 

представителей). 

АООП НОО обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части 

создания специальных условий получения образования. АООП НОО предполагает создание 

индивидуальных учебных планов. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА может быть реализована в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, в форме индивидуального 

обучения на дому и (или) семейного обучения. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА предусматривает возможность гибкой смены 

образовательного маршрута, программ и условий получения НОО обучающимися с ОВЗ на 

основе комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

АООП НОО, заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) и 

мнения родителей (законных представителей). 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) предполагает, что обучающийся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование, которое по итоговым достижениям не соответствует требованиям к итоговым 

достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения 

школьного обучения. Реализация АООП НОО предусматривается 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 
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введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного жизненного опыта, 

социальных контактов в доступных для них пределах. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью: формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья; 

2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА; 

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с НОДА; 

4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение планируемых 

результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с НОДА; 

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

7) выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

8) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

9) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социального опыта, 

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

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации 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); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с 

учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
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обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

и нормами 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, которые проявляются в неоднородности 

по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов АООП НОО, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования (успешное усвоение 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне образования, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности). 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного жизненного опыта, 

социальных контактов в доступных для них пределах. 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта 

АООП НОО и составляет: 70% и 30%, 

АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

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. 
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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 с НОДА: 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 

нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 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, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных путей" обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося обучающегося; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно- 

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

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

мнение, обсуждать мысли и чувства); 

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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО должны: 
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

2) являться основой для разработки АООП НОО организациями; 

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

отражать требования Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно- 

развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью 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 для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной компетенции и 

ценностные установки. 

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; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 

социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

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

применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью, не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

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

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на обучение по варианту 6.4 ФАОП НОО. 

Минимальный и достаточный уровни 

усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам 

на конец обучения в младших классах (IV класс) 

Учебный 

предмет 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык - различать гласные и согласные 
звуки и буквы; ударные и 

безударные гласные звуки; 

- различать звуки и буквы; 
- уметь дать характеристику гласных и 

согласных звуков с опорой на образец и 
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 оппозиционные согласные по 

звонкости-глухости, твердости- 

мягкости; 

- делить слова на слоги для 

переноса; 

- списывать по слогам и целыми 

словами с рукописного и печатного 

текстов с орфографическим 

проговариванием (при наличии 

возможности с учетом уровня 

развития устной речи и моторики 

рук); 

- записывать под диктовку слова и 

короткие предложения (2 - 4 слова) 

с изученными орфограммами (при 

наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук); 

- обозначать мягкость и твердость 

согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой "ь" 

(после предварительной отработки); 

- дифференцировать и подбирать 

слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки; 

- составлять предложения, 

восстанавливая в них нарушенный 

порядок слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

- выделять из текста предложения 

на заданную тему; 

- участвовать в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к нему. 

опорную схему; 
- списывать рукописного и печатного 

текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием (при 

наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи и моторики рук); 

- записывать под диктовку текст, 

включающий слова с изученными 

орфограммами (30 - 35 слов); 

- дифференцировать и подбирать слова 

различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название 

предметов, действий и признаков 

предметов); 

- составлять и распространять 

предложение, устанавливать связи между 

словами с помощью педагога, уметь 

ставить знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

- делить текст на предложения; 

Чтение − осознанно и правильно читать 

текст вслух по слогам и целыми 

словами (при наличии возможности 

с учетом уровня развития устной 

речи); 

− пересказывать содержание 

прочитанного текста по вопросам 

(при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи); 

− выделять из текста предложения 

на заданную тему; 

− участвовать в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к нему; 

− участвовать в коллективной 

работе по оценке поступков героев 

и событий; 

− выразительно читать наизусть 5-7 

коротких стихотворений (при 

наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи). 

− 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 (при наличии возможности 

с учетом уровня развития устной речи); 

− отвечать на вопросы педагога по 

прочитанному тексту; 

− определять основную мысль текста 

после предварительного его анализа; 

− читать текст про себя с выполнением 

заданий педагога; 

− определять главных действующих лиц 

произведения; 

− давать элементарную оценку их 

поступков; 

− читать диалоги по ролям с 

использованием некоторых средств 

устной выразительности после 

предварительного разбора (при наличии 
возможности с учетом уровня развития 
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  устной речи); 
− пересказывать текст по частям с 

опорой на вопросы педагога, картинный 

план или иллюстрацию (при наличии 

возможности с учетом уровня развития 

устной речи); 

− выразительно читать наизусть 7-8 

стихотворений (при наличии 

возможности с учетом уровня развития 

устной речи). 

Речевая 

практика 

- формулировка просьб и желаний с 

использованием этикетных слов и 

выражений; 

- участие в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями; 

- восприятие на слух сказок и 

рассказов; ответы на вопросы 

педагогического работника по их 

содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение 

чистоговорок, коротких 

стихотворений с опорой на образец 

чтения педагогического работника; 

- участие в беседах на темы, 

близкие личному опыту 

обучающегося; 

- ответы на вопросы учителя по 

содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и 

телепередач. 

- понимание содержания небольших по 

объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

- понимание содержания детских радио - 

и телепередач, ответы на вопросы 

учителя; 

- выбор правильных средств интонации 

с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам 

речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; 

выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. 

п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

- участие в составлении рассказа или 

сказки по темам речевых ситуаций; 

- составление рассказов с опорой на 

картинный или картинно-символический 

план. 

Математика - знать числовой ряд 1—100 в 

прямом порядке и откладывать, 

используя счетный материал, 

любые числа в пределах 100; 

- знать названия компонентов 

сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

- понимать смысл арифметических 

действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные 

части); 

- знать таблицу умножения 

однозначных чисел до 6; понимать 

связь таблиц умножения и деления, 

пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и 

частного; 

- знать порядок действий в 

примерах в два арифметических 

действия; знать и применять 

переместительное свойство 

- знать числовой ряд 1—100 в прямом и 

обратном порядке, 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; 

- знать названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

- понимать смысл арифметических 

действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и 

по содержанию), различать два вида 

деления на уровне практических 

действий, знать способы чтения и записи 

каждого вида деления; 

- знать таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10, правило 

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

0 и деления на 1, на 10; 

- понимать связь таблиц умножения и 

деления, пользоваться таблицами 
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 сложения и умножения; выполнять 

устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- знать единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы, времени 

и их соотношения; 

- различать числа, полученные при 

счете и измерении, записывать 

числа, полученные при измерении 

двумя мерами; 

- пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в 

году, количества суток в месяцах; 

- определять время по часам хотя 

бы одним способом; решать, 

составлять, иллюстрировать 

изученные простые арифметические 

задачи; 

- решать составные арифметические 

задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

- различать замкнутые, незамкнутые 

кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

- узнавать, называть (при наличии 

возможности с учетом уровня 

развития устной речи), 

моделировать взаимное положение 

двух прямых, кривых линий, фигур, 

находить точки пересечения без 

вычерчивания; 

- знать названия элементов 

четырехугольников, чертить 

прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге (при 

наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук); 

- различать окружность и круг, 

чертить окружности разных 

радиусов (при наличии 

возможности с учетом уровня 

развития моторики рук). 

умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и 

частного; 

- знать порядок действий в примерах в 2- 

3 арифметических действия; знать и 

применять переместительное свойство 

сложения и умножения; 

- выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 (при наличии возможности 

с учетом уровня развития устной речи и 

моторики рук); 

- знать единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

- 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; 

- знать порядок месяцев в году, номера 

месяцев от начала года, уметь 

пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 
- определять время по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин; 

- решать, составлять, иллюстрировать все 

изученные простые арифметические 

задачи; 

- кратко записывать, моделировать 

содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

- различать замкнутые, незамкнутые 

кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

- узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения (при 

наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи и моторики рук); 

- знать названия элементов 

четырехугольников, чертить 

прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (при наличии 

возможности с учетом уровня развития 

моторики рук); 

- чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг (при 

наличии возможности с учетом уровня 

развития моторики рук). 
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Мир природы 

и человека 

- иметь представления о назначении 

объектов изучения; 

- узнавать и называть (при наличии 

возможности с учетом уровня 

развития речи) изученные объекты 

в натуральном виде, в естественных 

условиях, на иллюстрациях, 

фотографиях; 

- относить изученные объекты к 

определенным группам (видо- 

родовые понятия); 

- называть сходные объекты, 

отнесенные к одной и той же 

изучаемой группе (при наличии 

возможности с учетом уровня 

развития речи); 

- иметь представления об 

элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и 

обществе; 

- знать требования к режиму дня 

школьника и понимание 

необходимости его выполнения; 

- знать основные правила личной 

гигиены и выполнять их в 

повседневной жизни (при наличии 

возможности с учетом уровня 

развития моторики рук); 

- ухаживать за комнатными 

растениями (при наличии 

возможности с учетом уровня 

развития моторики рук); 

- кормить зимующих птиц (при 

наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук); 

- составлять повествовательный или 

описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных 

объектах по предложенному плану 

(при наличии возможности с учетом 

уровня развития речи); 

- адекватно взаимодействовать с 

изученными объектами 

окружающего мира в учебных 

ситуациях; 

- соблюдать правила поведения в 

классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или 

смоделированной педагогом 

ситуации. 

- узнавать и называть (при наличии 

возможности с учетом уровня развития 

речи) изученные объекты на 

иллюстрациях, фотографиях; 

- иметь представление о взаимосвязях 

между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире; 

- относить изученные объекты к 

определенным группам с учетом 

оснований для классификации; 

- давать развернутую характеристику 

своего отношения к изученным объектам 

(при наличии возможности с учетом 

уровня развития речи); 

- знать правила гигиены тела; 

- знать отличительные существенные 

признаки групп объектов; 

- знать некоторые правила безопасного 

поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

- отвечать на вопросы и ставить вопросы 

по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения 

или наблюдения (при наличии 

возможности с учетом уровня развития 

речи); 

- соблюдать элементарные санитарно- 

гигиенические нормы (при наличии 

возможности с учетом уровня развития 

моторики рук); 

- выполнять доступные 

природоохранительные действия (при 

наличии возможности с учетом уровня 

развития моторики рук); 

- проявлять активность в организации 

совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; 

- адекватно взаимодействовать с 

объектами окружающего мира; 

- проявлять готовность к использованию 

сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно- 

трудовых задач; 

- выполнять задания без текущего 

контроля педагога (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), 

оценивать свою работу и 

одноклассников, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать 

замечания, адекватное воспринимать 

похвалу. 

Рисование - знание и применение правил 
композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета; 

- знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Каргополь); 
- знание правил и применение основ 
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 - следование при выполнении работы 

инструкциям педагогического 

работника; 

- рисование по образцу предметов 

несложной формы и конструкции; 

- размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной 

поверхности; 

- рисование с натуры и по памяти 

после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта; 

- передача цвета изображаемого 

объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и 
некоторых оттенков цвета. 

цветоведения, светотени, перспективы; 
- построение орнамента, стилизации формы 

предмета; 

- различение и передача в рисунке 

эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и 

обществу; 

- различение произведений живописи, 

скульптуры, архитектуры; 

- различение жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка - 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. 

- самостоятельное исполнение 

разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, 

пиано-тихо); 

- представления о народных 

музыкальных инструментах и их 

звучании (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка и др.); 

- представления об особенностях 

мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

- пение хором с выполнением 

требований художественного 

исполнения; 

- ясное и четкое произнесение слов в 

песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без 

музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

- различение разнообразных по 

характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

- владение элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

- правила личной гигиены и режим 

дня школьника; 

- техника безопасности на уроках; 

применение на практике 

- применять на практике полученные 

знания; 

- выполнять строевые упражнения; 

самостоятельно принимать ИП и 
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культура) полученных знаний; 
- выполнение элементов строевой 

подготовки; 

- выполнение упражнения по 

команде учителя; 

- передвижение с преодолением 

препятствий; 

- выполнение построения, расчета, 

поворотов; 

- выполнение акробатических 

упражнений; 

- выполнение упражнений в 

равновесии; 

- узнавание спортивных игр с 

мячом; 

- правила игры бочча; 

- выполнение броска мяча бочча; 

правила игры в напольный теннис; 

- выполнение остановки и передачи 

малого мяча с помощью кегли; 

- выполнение остановки, передачи и 

ловли большого мяча 

выполнять упражнения по команде 

учителя; 

- передвигаться с преодолением 

препятствий; 

- выполнять акробатические упражнения; 

выполнять упражнения в равновесии; 

- владеть мячом; 

- выполнять остановку, передачу и ловлю 

большого мяча; 

- выполнять построения и перестроения 

на месте; 

- выполнять броски и толкание 

набивного мяча. 

Труд 

(технология) 

- знание правил организации 

рабочего места и умение 

организовать с незначительной 

помощью педагога свое рабочее 

место в зависимости от характера 

выполняемой работы, располагать 

инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем 

месте; 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и свойств 

поделочных материалов, 

используемых на уроках труда; 

знание и применение 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), используемых на уроках 

труда; 

- использование в работе доступных 

материалов (глины и пластилина; 

природных материалов; бумаги и 

- знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

- знание исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей; 

- нахождение необходимой информации 

в материалах учебника, рабочей тетради 

с помощью педагога; 

- знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований 

при выполнении трудовых работ; 

- составление плана работы над изделием 

с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, схем, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия с 

помощью педагога; 

- осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической 

работы с помощью педагога; 

- оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

- установление причинно-следственных 

связей между выполняемыми 

действиями и их результатами с 

помощью педагога. 
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 картона; ниток и ткани; проволоки 

и металла; древесины); 

- использование 

металлоконструктора; 

- анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и 

называние его признаков и свойств; 

- определение способов соединения 

деталей; 

- владение некоторыми 

технологическими приемами 

ручной обработки материалов с 

незначительной помощью педагога. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы должны уточняться и 

конкретизироваться 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. 

Коррекционный курс "Речевая практика". 

Основные задачи реализации содержания: Развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной). Формирование умения грамотно 

ставить и задавать вопросы, отвечать на них. Формирование умения составлять рассказ. 

Развитие связной речи. Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя 

речи. 

Развитие  общей  разборчивости  речи,  речевого  дыхания,  голоса,  просодики. 

Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

Коррекционный курс "Основы коммуникации". 

Основные задачи реализации содержания: Формирование различных форм общения 

обучающегося со взрослыми и сверстниками. Тренировка различных коммуникативных 

умений. 

Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности". 

Основные задачи реализации содержания: Формирование различных видов 

деятельности: продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная 

деятельность), элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, 

межанализаторного взаимодействия. Развитие познавательных способностей. 

Коррекционный курс "Двигательная коррекция". 

Цель реализации коррекционного курса состоит в обеспечении индивидуальной 

коррекции двигательных нарушений у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА), осваивающих вариант 6.3 адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

Основные задачи реализации содержания курса связаны с обеспечением коррекции 

двигательных нарушений в зависимости от индивидуальных психофизических особенностей и 

тяжести поражения опорно-двигательного аппарата обучающихся по варианту 6.3. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА адаптированной образовательной программы начального общего 

образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с НОДА (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и 
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направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Объектами контрольно-оценочной деятельности являются: планируемые результаты 

обучения в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП и адаптированными 

рабочими программами, которые включают предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения. 

Основными функциями являются: ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных достижений 

обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся НОДА и с 

легкой умственной отсталостью; 

б) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решать следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его образования; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает оценку личностных и предметных результатов. 

Оценивать достижения обучающимся с НОДА планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с НОДА может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с НОДА включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
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индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием 

педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- организация короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО для обучающихся с НОДА предусматривает оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне начального общего образования, проводится администрацией учреждения в начале 1 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

Объектами оценки являются: 

а) сформированность предпосылок учебной деятельности (способность обучающегося 

принимать требование учителя, удерживать учебную задачу; желание учиться, проявлять 

самостоятельность и инициативность); 

б) уровень пространственного и зрительного восприятия, состояние моторики и 

зрительно-моторных координаций; 

в) соответствующий возрасту уровень развития устной речи; 

г) предпосылки овладения грамотой и математикой (определенный уровень развития 

звуковой культуры, умение сравнивать множества по количеству элементов, представление о 

счете и др.) 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются предпосылкой для определения стратегии индивидуально- 

дифференцированного подхода к обучению первоклассников с разным уровнем готовности к 

школе. 
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2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с НОДА в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 

начального общего образования обучающегося с НОДА в соответствии с планируемыми 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения 

обучающегося в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения 

в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 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 следует учитывать мнение родителей (законных представителей). 

Оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями может осуществляться 

на основании применения метода экспертной группы. Основной формой работы участников 

экспертной группы является ППк образовательной организации. 

Личностные результаты освоения АОП НОО включают индивидуально-личностные 

качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной компетенции и 

ценностные установки. 

Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, сдержание которых разрабатывает образовательная организация с 
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учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных поребностей. 

Личностные результаты освоения АОП 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; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 

социального взаимодействия. 

Результаты анализа будут представлены в форме удобных и понятных всем (педагогам и 

родителям) условных единицах: 

0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Программа оценки включает: 

1) Полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

2) Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

Критерий: владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

Параметры оценки: 

1)Сформированность навыков коммуникации со взрослым; 

2)Сформированность навыков коммуникации со сверстником; 

3) Владение средствами коммуникации; 

4) Адекватность применения ритуалов социального взаимодействия. 

Индикаторы: 

1) Способность инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми; 

Способность применять адекватные способы поведения в разных ситуациях; 

Способность обращаться за помощью; 

2) Способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками; 

Способность применять адекватные способы поведения в разных ситуациях; 

Способность обращаться за помощью; 

Способность использовать разные средства коммуникации согласно ситуации; 

Способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно 

ситуации. 

3) Систему бальной оценки результатов; 

4) Документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося и результаты всего класса 

5) Материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 
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6) Локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой 

оценке. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

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

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

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

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

родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 6.4. образовательной 

программы. 

В целом оценка достижения обучающимися с НОДА предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью, не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, то есть в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с НОДА продвигается в 

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

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

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

учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с НОДА предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 
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Процедуры оценки: оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Правила организации контроля и оценки предметных результатов обучения: 

– учитель составляет график проведения итоговых контрольных мероприятий; 

– выбор способов контроля (устный, письменный, практический) соотносится со 

спецификой содержания учебного предмета; 

– особенности оценивания и требования к выставлению отметок по отдельному 

учебному предмету фиксируются в Положении о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Положении о нормах 

оценивания, утверждаются педагогическим советом и доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Описание оценки по отдельному учебному предмету должно включать: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

- с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, 

чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность 

применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения 

задания) о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, 

способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты 

могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения 

заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Текущий контроль и оценка предусматривает систематическую проверку овладения 

содержанием учебного предмета, отраженного в поурочно-тематическом планировании. 

Учитель в соответствии с особенностями усвоения учащимися учебного предмета использует 

разные методы и формы проверки. Результаты текущего контроля учитываются при 

организации индивидуально-дифференцированного подхода в процессе обучения. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося,  включающей  его  в  самостоятельную  оценочную  деятельность)  и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Особенности оценивания в первом классе 

Правила оценивания достижений обучающихся в первом классе: 

– в первом классе используется только словесная качественная оценка (краткая и 

развернутая); 

– бальная оценка не допускается. Любые символы, значки, графические рисунки 

приравниваются к отметке. 

В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются 

только пропуски уроков. 

Начиная со 2 класса, текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2». В 

журнал выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за 

стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, 

практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, 

пересказы и т.д. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
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освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей 

учебного предмета. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Плотность опроса и выставление текущих отметок за урок должна составлять не менее 

25%. Нижний предел частоты выставления оценок - 1 оценка обучающемуся через 2 – 5 уроков 

по каждому предмету учебного плана. 

При выставлении отметок учителя – предметники руководствуются нормами оценок в 

соответствии с Положением  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с НОДА. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая, начиная со второго класса, проводится в конце каждого учебного периода по каждому 

изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется классном журнале обучающегося. 

Формы промежуточной аттестации: четвертная, годовая. 

Четверные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующей учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в классный (электронный) журнал, по результатам выполнения контрольных 

работ и др., проведенных согласно календарно-тематическим планам изучения 

соответствующих учебных предметов. 

Четвертная отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется 

как средневзвешенная. Дробный результат округляются до целых: «неудовлетворительно» с 2 до 

2,49, «удовлетворительно» с 2,5 до 3,59, «хорошо» с 3,6 до 4,59, «отлично» с 4,6 до 5,00. 

Средний арифметический балл – автоматически подсчитываемый системой «Сетевой 

край. Образование». 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

- результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся в срок одной четверти, 

- среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Порядок и содержание работы с обучающимися, имеющими академическую 

задолженность определяет Положение о ликвидации академической задолженности 

обучающихся по учебным предметам. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
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результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки учреждения и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с НОДА в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

АОП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам 

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

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на обучение по варианту 6.4 АОП НОО. 

Результаты итоговой оценки освоения программы начального общего образования 

используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного 

общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Портфолио   представляет   собой   процедуру   оценки   динамики   учебной 

и творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ 

(фотографии, видеоматериалы, отзывы на работы обучающегося, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и другие), которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. 

Отбор работ для портфолио и отзывов на них ведётся обучающимся совместно с 

классным руководителем с участием родителей (законных представителей) обучающихся. 

Порядок формирования, структуру и систему оценивания портфолио индивидуальных 

достижений обучающихся определяет Положение «О портфолио индивидуальных достижений 

обучающегося». 
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Портфолио формируется в электронном и (или) бумажном виде в течение всех лет 

обучения на уровне начального общего образования. 

Начиная со 2-го класса обучающийся (обученный учителем) проводит самооценку 

материалов портфеля своих достижений. 

Экспертиза индивидуальных достижений обучающихся осуществляется на 

критериальной основе. 

Оценка по каждому виду деятельности суммируется,  вносится в итоговый документ 

«Сводную итоговую ведомость». 

Результаты обучающегося, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по обучению на уровне основного общего образования, подготовке 

характеристики обучающегося. 

Использование электронной информационной среды 

С целью освещения деятельности учителя (школы) по организации контроля и оценки 

результатов обучения используются средства информационно-образовательной среды. Они 

предоставляют возможность информировать о ходе образовательного процесса; результатах 

контрольных работ и промежуточной аттестации; о мероприятиях, входящих во внеурочную 

деятельность младших школьников. Школа использует АИС «Сетевой Город. Образование». 

Специальная страничка отводится электронному портфолио, где фиксируется участие 

обучающегося в олимпиадах, соревнованиях, проектной деятельности, различных классных и 

школьных мероприятиях. 

Страничка объявлений информирует о связях учителя (школы) с родителями: 

проводимых встречах, родительских собраниях, консультациях и др. 

Правила использования для системы контроля электронной среды: 

– каждый обучающийся (родитель как законный его представитель) имеет доступ к 

электронным образовательным ресурсам для ознакомления со всеми его работами, 

проводимыми с целью контроля его достижений; 

– Учреждение предусматривает безопасность организации деятельности с 

использованием новых технологий в соответствии с гигиеническими и санитарно- 

эпидемиологическими нормативами; 

– Учреждение обеспечивает безопасность хранения информации о субъекте 

образовательной деятельности, невозможность ее открытого, неэтического использования 

лицами, которые не имеют отношения к образовательному процессу; 

– Учреждение предусматривает развитие психологической культуры в области 

использования ИКТ, если ее уровень отрицательно влияет на результаты обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации АООП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

Формы представления результатов оценочной деятельности: 

- журнал успеваемости по предметам (в электронном виде); 

- табель успеваемости по предметам (личное дело учащегося); 

- тетради для контрольных работ и рабочие тетради; 

- промежуточные и итоговые диагностические контрольные работы (предметные и 

метапредметные), тесты, диктанты и результаты анализа их выполнения; 

- дневники достижений обучающихся (портфолио); 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития достижений обучающихся. 
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Система оценки достижений результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает: 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 
- включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной 

деятельности учащихся (кадровые, информационно-методические, финансовые и материально- 

технические ресурсы). 

Оценка эффективности внеурочной деятельности, которая осуществляется на 

следующих уровнях: 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

на основании экспертной оценки личного портфолио 

– накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

По результатам оценки портфолио выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов в классе, параллели, школе. 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, лагерной 

смены и т. п.) в форме итогового группового проекта, творческой презентации, творческого 

отчёта, выставки достижений обучающихся и пр.; 

Учитывая результаты этих уровней внеурочной деятельности, можно судить о 

качественной и количественной оценке эффективности деятельности школы по направлениям 

внеурочной деятельности. 

Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Качество проведения занятий внеурочной деятельности. 

Результатами внеучебных достижений также являются: 

- участие в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня; 

- победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

- участие в научно-практических конференциях; 

- авторские публикации в изданиях; 

- авторские проекты, получившие общественное одобрение; 

- участие в социальных акциях. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.», 

ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, в 

том числе: 

- программы учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности; 

- программу формирования базовых учебных действий; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

- программу внеурочной деятельности 

2.1. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности 

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

деятельности), курсов коррекционно-развивающей области, должны обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Федеральные рабочие программы учебных предметов на уровне начального общего 

образования обучающихся с НОДА составлены на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы разрабатываются каждым педагогом самостоятельно на один 

учебный год или на период реализации программы начального общего образования, который 

равен сроку освоения дисциплины учебного плана или курса внеурочной деятельности, в 

соответствии с требованием законодательства. 

Рабочие программы учебных предметов 

Предметная область "Язык и речевая практика" (предметы "Русский язык", 

"Чтение", "Речевая практика"). 

Федеральная рабочая программа учебных предметов предметной области "Язык и 

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

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

программы воспитания. 

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

чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой 

интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и 

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

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

коллективное составление плана. Объяснение выделенных педагогическим работником слов и 

оборотов речи. Подведение обучающихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с 

опытом обучающихся и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины 

природы. 

Развитие устной речи. 

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

аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

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

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

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела обучающихся. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни 

животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить простое 

предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных падежах по 

вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

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

е, е, ю, я, и. 

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

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

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

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова ("вода - воды") или подбора по образцу родственных слов ("вода 

- водный"). 

Слово. 

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

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

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

Большая буква в именах собственных. 

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

словами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 
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или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление 

связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

педагогического работника. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством педагогического работника небольшого текста (20 - 30 

слов) по данным педагогическим работником вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством педагогического работника небольшого письма 

родным, другим обучающимся. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в 

соответствии с физическими возможностями обучающегося). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 
Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию педагогического работника. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

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

Устная речь. 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

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

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную педагогическим работником тему. 

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

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

Планируемые результаты освоения учебных предметов 

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. 

Учебный предмет «Русский язык» 

Федеральная адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата с легкой умственной отсталостью составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также Федеральной программы воспитания. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» - 672 часа (4 часа в 

неделю в каждом классе): в подготовительном классе - 132 часа, в 1 классе 132 часа, во 2-4 

классах по 136 часов. 

Содержание учебного предмета 
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1 класс (подготовительный) 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в подготовительном классе включает в 

себя раздел «Обучение грамоте» добукварный период. 

Добукварный период. 

Формирование у обучающихся общеречевых навыков. 

Формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма 

речи. Совершенствованию произносительной стороны речи. Основными видами работы в этом 

направлении являются артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек; беседы; 

заучивание с голоса педагога коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие 

инсценировки (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи). 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период. Обучающиеся 

учатся различать звуки окружающей действительности, например, шуршание листьев, голоса 

животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Развитие зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки. Обучающиеся учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, 

составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в определенной 

последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения 

выполняются по предложенному педагогом образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

Подготовка к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию с 

другими буквами. 

Знакомство с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять 

предложения по заданиям и вопросам педагога, с использованием рисунков, по предложенной 

теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

Уметь делить предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять 

звуки А, У, М в начале слов. 

Формирование умения слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Подготовке к обучению письму. Формирование навыка пользования карандашом, ручкой, 

учатся рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, 

рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв (при наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук). 

1 класс 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 1 классе включает в себя раздел 
«Обучение грамоте» букварный период. 

Букварный период. 

Формирование звукобуквенного анализа и синтеза как основы овладения чтением и 

письмом (материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, 

предложения, короткие тексты). 

Выделение звука из речи, правильное и отчетливое произношение (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи), различение в сочетаниях с другими 

звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Соотнесение звука и буквы. Буква изучается в 

следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы 

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

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур. Чтение слогов-слов (ау, уа), 

обратные слоги (ам, ум), прямые слоги (ма, му). 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 

уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 

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

Упражнения в написании слогов, слов, предложений. Письмо под диктовку слов и 

предложений из двух-трех слов с предварительным анализом (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторик). 

2 класс 

Содержание учебного предмета «Русский язык» во 2 классе включает в себя раздел 

"Практические грамматические упражнения и развитие речи". 

ПОВТОРЕНИЕ 
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Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные по 

начертанию, их различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. 

Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

Звуки гласные и согласные, их различение. 

Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака 

ударения. 

Слова с гласной Э. 

Слова с буквами И и Й, их различение. 

Слова с гласными И, Е, Ю, Я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, 

аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение 

мягкости согласных буквами И, Е, Ю, Я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Практические упражнения в написании слов с разделительными Ь И Ъ. 

СЛОВО 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

называние предметов и различение их по вопросам кто? что? (при наличии возможности 

с учетом уровня развития устной речи); 

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

рамы) (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, 

ножки); 

сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — 

кружка, кушетка — диван). 

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, 

обувь и др.). 

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

Изучение слов, обозначающих действия: 

называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

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

передвигается); 

различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание 

предлога со словом, к которому он относится (под руководством 

педагога). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря 

учебника. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную педагогом; 

заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разбора с педагогом). 
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Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

ПИСЬМО И ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ (при наличии возможности с учетом уровня 

развития моторики рук) 

Совершенствование техники письма. 

Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

Выполнение с помощью педагога письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 

орфографического проговаривания. 

Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание 

которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв. 

Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 

Составление под руководством педагога из букв разрезной азбуки слов — подписей под 

предметными рисунками и их запись; составление и запись 

предложений из трех-четырех данных вразбивку слов. 

Запись коротких предложений, составленных с помощью педагога в связи с чтением, 

работой по картинкам и с календарем природы. 

УСТНАЯ РЕЧЬ (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) 

Повторение пройденного за год. 

Составление простых распространенных предложений по вопросам педагога на основе 

демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему.  

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 

предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. 

Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 

3 класс 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 3 классе включает в себя раздел 

"Практические грамматические упражнения и развитие речи". 

ПОВТОРЕНИЕ 

Употребление простого предложения. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце. 

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

форме вразбивку. 

Выделение предложений из речи и текста. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

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

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по 

алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 

Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части 

слова при письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и 

безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. 
Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце 

слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы). 

СЛОВО 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 
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тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах в 

зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? 

чему? и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая 

буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает, 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? 

какие; 

нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к 

словам, обозначающим предметы; 

подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета, и определение предмета 

по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь 

черный; камень твердый, а вата мягкая); 

согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью педагога). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), 

родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), 

предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? 

чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную педагогом 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 педагогом предложений по смыслу (в более 

легких случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством педагога. 

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

ПИСЬМО И ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ (при наличии возможности с учетом уровня 

развития моторики рук) 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных и заглавных букв и их соединений. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию педагога. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

4 класс 

Содержание учебного предмета «Русский язык» во 4 классе включает в себя раздел 

"Практические грамматические упражнения и развитие речи". 



32  

ПОВТОРЕНИЕ 

Практическое построение простого предложения. 

Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из 

слов, данных в начальной форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного 

порядка слов в предложении. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

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

е, ё, ю, я, и. 

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

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

путем изменения формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов 

(водá — вóдный). 

СЛОВО 

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

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

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

Большая буква в именах собственных. 

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

славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление 

связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством педагога 

и самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством педагога небольшого текста (20—30 слов) по данным 

педагогом вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством педагога небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

ПИСЬМО И ГРАФИЧЕСЧКИЕ НАВЫКИ (при наличии возможности с учетом уровня 

развития моторики рук) 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

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

букв:  
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Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.  

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. Списывание 

предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. Выборочное списывание по 

указанию педагога. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования у обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

- развитие положительного отношения к школе, к урокам русского языка; 

- формирование интереса к языковой и речевой деятельности; 

- осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

- развитие бережного отношения к учебным принадлежностям, раздаточному материалу, 

умению правильно располагать на парте учебные принадлежности; 

- формирование первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в разных социальных 

ситуациях; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности на уроках русского языка; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, русский язык; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям на 

уроках русского языка. 

1 класс (подготовительный) 
Минимальный уровень: 

различать звуки на слух и в собственном произношении (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи); 

участвовать в беседе, составлении рассказа с помощью вопросов педагога (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

с помощью педагога отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или 

рассказа, опираясь на наглядные средства; 

работать с трафаретом, шаблоном с помощью педагога; 

обводить фигуры, штриховать с помощью педагога (при наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук); 

ориентироваться в тетради, соблюдать пределы строки; 

вписывать элементы букв по шаблону в пределах рабочей строки с помощью педагога 

(при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

писать короткие прямые и наклонные линии, точки в пределах строки тетради с 

помощью педагога (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

писать элементы письменных букв в пределах строки тетради с помощью педагога (при 

наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Достаточный уровень: 

звуки на слух и в собственном произношении (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи); 

участвовать в беседе, составлении рассказа (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи); 
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отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или рассказа, опираясь на 

наглядные средства; 

работать с трафаретом шаблоном; 

обводить фигуры, штриховать (при наличии возможности с учетом уровня развития 

моторики рук); 

ориентироваться в тетради, соблюдать пределы строки; 

вписывать элементы букв по шаблону в пределах рабочей строки (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

писать короткие прямые и наклонные линии, точки в пределах строки тетради (при 

наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

писать элементы письменных букв в пределах строки тетради (при наличии возможности 

с учетом уровня развития моторики рук). 

1 класс 

Минимальный уровень: 
различать звуки на слух и в собственном произношении (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи), знать буквы; 

читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

с помощью педагога отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или 

рассказа, опираясь на наглядные средства; 

списывать с печатного текста отдельные слоги и слова (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук). 

Достаточный уровень: 

различать звуки на слух и в собственном произношении (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи); 

читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

писать строчные и прописные буквы; 

списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

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

произношением (последние – после звукового проговаривания) (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи и моторики рук). 

2 класс 

Минимальный уровень: 
списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с помощью педагога; 

различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью педагога; 

дифференцировать оппозиционные согласные звуки с помощью педагога; 

делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью педагога; 

списывать текст целыми словами (10-20 слов), включая слова с изученными 

орфограммами (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении с 

помощью опор и с помощью педагога; 

выделять предложения из текста; 

уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с помощью 

педагога. 

Достаточный уровень: 

записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

дифференцировать оппозиционные согласные звуки; 

делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 слов), включая слова 

с изученными орфограммами (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики 

рук); 
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составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

3 класс 

Минимальный уровень: 

списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с помощью педагога 

(при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью педагога; 

дифференцировать оппозиционные согласные звуки с помощью педагога; 

делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью педагога; 

списывать текст целыми словами (10-20 слов); включая слова с изученными 

орфограммами (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении с 

помощью опор и с помощью педагога; выделять предложения из текста; 

уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с помощью 

педагога. 

Достаточный уровень: 

записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи и моторики рук); 

различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

дифференцировать оппозиционные согласные звуки; 

делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 
списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 слов), включая слова 

с изученными орфограммами (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики 

рук); 

составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

4 класс 

Минимальный уровень: 
различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные гласные звуки; 

оппозиционные согласные по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

делить слова на слоги для переноса; 

списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текстов с 

орфографическим проговариванием (при наличии возможности с учетом уровня развития 

устной речи и моторики рук); 

записывать под диктовку слова и короткие предложения (2 - 4 слова) с изученными 

орфограммами (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными буквами и буквой 

"ь" (после предварительной отработки); 

дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

составлять предложения, восстанавливая в них нарушенный порядок слов с ориентацией 

на серию сюжетных картинок; 

выделять из текста предложения на заданную тему; 

участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различать звуки и буквы; 

уметь дать характеристику гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

списывать  рукописного  и  печатного  текста  целыми  словами  с  орфографическим 

проговариванием (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи и моторики 

рук); 



36  

записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (30 - 35 

слов); 

дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составлять и распространять предложение, устанавливать связи между словами с 

помощью педагога, уметь ставить знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

делить текст на предложения; 

выделять тему текста (о чем идет речь), выбирать один заголовка из нескольких, 

подходящий по смыслу; 

самостоятельная записывать 3 - 4 предложения из составленного текста после его 

анализа (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Тематическое планирование 

1 класс (подготовительный) 

 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Добукварный (пропедевтический) период 132 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 132 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 

1 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Обучение грамоте (букварный период) 132 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 132 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 
часов 

ЭОР* 

1 Повторение 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Звуки и буквы 14 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Парные звонкие и глухие согласные 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Шипящие и свистящие согласные 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Твердые и мягкие согласные 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Мягкий знак на конце слова 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Слово. Названия предметов 12 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Большая буква в именах и фамилиях людей, 
кличках животных 

7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 Названия действий 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 
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11 Предлоги 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

12 Слова с непроверяемыми гласными 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

13 Предложение 12 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

14 Повторение 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

15 Резервные часы 34  

 Итого 136  

 

3 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 
часов 

ЭОР* 

1 Повторение 11 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Звуки и буквы 39 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Слово. Названия предметов 34 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Предложение 12 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Повторение 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Резервные часы 34  

 Итого 136  

 

4 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Повторение 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Звуки и буквы 42 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Слово 32 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Предложение 11 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Повторение 9 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Резервные часы 34  

 Итого 136  

Учебный предмет «Чтение» 

Освоение программы по чтению в подготовительном классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» добукварный период 132 часа (4 часа в 

неделю). По чтению в 1 классе реализуется учебный курс «Обучение грамоте» букварный 

период отводится 132 часа (4 часа в неделю), для изучения чтения во 2-4 классах рекомендуется 

отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

Содержание учебного предмета 

1 класс (подготовительный) 

Содержание учебного предмета «Чтение» включает в себя раздел «Обучение грамоте» 

добукварный период. 
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Добукварный период. 

Формирование у детей общеречевых навыков. Формирование правильной артикуляции и 

дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Совершенствованию произносительной 

стороны речи. Основными видами работы в этом направлении являются артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нёба, щек; беседы; заучивание с голоса педагога коротких 

стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи). 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период. Обучающиеся 

учатся различать звуки окружающей действительности, например, шуршание листьев, голоса 

животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. Д. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. Обучающиеся 

учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять комбинации из полосок, 

геометрических фигур, располагать их в определенной последовательности и заданном 

направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения выполняются по предложенному 

 

педагогом образцу, по памяти, по словесной инструкции. Подготовка к осознанию образа буквы, 

ее пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. 

Знакомство с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять 

предложения по заданиям и вопросам педагога, с использованием рисунков, по предложенной 

теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

Уметь делить предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять 

звуки А, У, И, О, М, Ш, Р, К, С в слогах, начале слов. Соотносить звуки А, У, И, О, М, Ш, Р, К, С 

с буквами. 

Формирование умения слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Подготовка к обучению письму. Формирование навыка пользования карандашом, ручкой, 

учатся рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, 

рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв (при наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук). 

1 класс 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 1 классе включает в себя раздел «Обучение 

грамоте» букварный период. 

Букварный период. 

Формирование звукобуквенного анализа и синтеза как основы овладения чтением и 

письмом (материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, 

предложения, короткие тексты). 

Выделение звука из речи, правильное и отчетливое произношение (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи), различение в сочетаниях с другими 

звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Соотнесение звука и буквы. Буква изучается в 

следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы 

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

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур. Чтение слогов-слов (ау, уа), 

обратные слоги (ам, ум), прямые слоги (ма, му). 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 

уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 

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

Упражнения в написании слогов, слов, предложений. Письмо под диктовку слов и 

предложений из двух-трех слов с предварительным анализом (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторик). 

2 класс 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

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

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

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам педагога с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

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

классом. 

Примерная тематика 

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

об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей; о 

знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное 

время года. 

3 класс 

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

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

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

Подведение обучающихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом 

детей и с содержанием другого знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью педагога и коллективное придумывание 

заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных 

картин. 

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед 

классом. 

Примерная тематика 

Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, 

природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных изменениях в 

природе, жизни животных, занятиях людей. 

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

темы мира и дружбы. 

4 класс 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

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

данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное 

составление плана. Объяснение выделенных педагогом слов и оборотов речи. 

· Подведение обучающихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

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

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

Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Примерная тематика 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. Общественно полезные дела 
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школьников. Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Чтение» на уровне начального общего образования у 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата с легкой умственной 

отсталостью будут сформированы следующие личностные результаты: 

- проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 

- проявление эмоционального отклика на произведения литературы; 

- элементарные представления о нравственно-этических ценностях (помощь другому 

человеку; выражение сочувствия; благодарности; выполнение общепринятых правил и т.д.); 

- первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий (правда, 

ложь, доброта, сострадание, трудолюбие уважение к старшим и некоторые другие), отражённых 

в литературных произведениях; 

- способность давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- способность поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками; 

- владение разнообразными средствами коммуникации; 

- умение слушать указания и инструкции педагога, решая познавательную задачу; 

- умение понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- способность обращаться за помощью; 

- чувство любви к Родине и малой Родине; 

1 класс (подготовительный) 

Минимальный уровень: 

различать звуки на слух и в собственном произношении (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи); 

различать звуки окружающей действительности; 

находить лишний предмет по форме, цвету, величине; 

выделять звуки [а], [о], [у] в начале слов с опорой на иллюстрацию и схему и соотносить 

их с буквами; 

иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», «слово»; 

участвовать в беседе, составлении рассказа с помощью вопросов педагога (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

с помощью педагога отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или 

рассказа, опираясь на наглядные средства (при наличии возможности с учетом уровня развития 

устной речи). 

Достаточный уровень: 

различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с предметами; 

различать звуки на слух и в собственном произношении (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи); 

исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», «слово», 

«слог», «звук»; 

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

делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

выделять звуки [а], [о], [у], [и], [м], [ш], [р], [к], [с], в начале слов с опорой на 

иллюстрацию и схему и соотносить с буквами; 

читать по слогам отдельные слова, предложения; 

участвовать в беседе, составлении рассказа (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи); 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или рассказа, опираясь на 

наглядные средства (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи). 

1 класс 

Минимальный уровень: 
различать звуки окружающей действительности; 

различать звуки на слух и в собственном произношении (при наличии возможности с 
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учетом уровня развития устной речи) и знать буквы; 

находить лишний предмет по форме, цвету, величине; 

выделять звуки в начале слов с опорой на иллюстрацию и схему; 

иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», «слово»; 

читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

с помощью педагога отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или 

рассказа (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи), опираясь на 

наглядные средства. 

Достаточный уровень: 

различать звуки окружающей действительности, называть их (при наличии возможности 

с учетом уровня развития устной речи), соотносить с предметами; 

исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», «слово», 

«слог», «звук»; 

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

делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

выделять звуки в начале слов с опорой на иллюстрацию и схему; 

различать звуки на слух и в собственном произношении (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи); 

составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы педагогам; 

читать по слогам отдельные слова, предложения и короткие тексты; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного по вопросам и по иллюстрациям к 

тексту (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи). 

2 класс 

Минимальный уровень: 
воспринимать на слух небольшие по объему 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 из него с иллюстрацией; 

читать наизусть 2-3 небольших по объему стихотворения (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи). 

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 иллюстрации; 

читать плавно по слогам небольшие по объему тексты с переходом на плавное чтение 

целым словом двухсложных слов (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи), простых по семантике и структуре; 

пересказывать тексты по вопросам, картинному плану (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи); 

выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи). 

3 класс 

Минимальный уровень: 
правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к правильному чтению 

целым словом двух- и трёхсложных слов (при наличии возможности с учетом уровня развития 

устной речи) ; 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

определять главных действующих лиц прочитанного произведения; 

соотносить иллюстрацию с отрывком определённого прочитанного и разобранного 

текста; 
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пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или вопросы (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам героев 

(после предварительного разбора); 

выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи). 

Достаточный уровень: 

правильно читать вслух целыми словами (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи); 

выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи); 

давать элементарную оценку поступкам героев и событий; 

читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

после предварительного разбора (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи. 
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4 класс 

Минимал      

 

 

ьный уровень: 
осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам (при наличии возможности 

с учетом уровня развития устной речи); 

выделять из текста предложения на заданную тему; 

участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи). 

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 (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

отвечать на вопросы педагога по прочитанному тексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

читать текст про себя с выполнением заданий педагога; 

определять главных действующих лиц произведения; 

давать элементарную оценку их поступков; 

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

после предварительного разбора (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи); 

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

иллюстрацию (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи). 

Тематическое планирование 

1 класс (подготовительный) 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Добукварный период 132 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

1 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Букварный период 132 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Осень пришла- в школу пора 20 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Почитаем- поиграем 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 В гостях у сказки 14 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Животные рядом с нами 15 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Ой ты, зимушка - зима! 16 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Что такое хорошо и что такое плохо 17 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 
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7 Весна идёт! 19 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Чудесное рядом 13 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Лето красное! 12 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 ИТОГО 136 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

    

3 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Здравствуй, школа! 9 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Осень наступила… 12 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Учимся трудиться 13 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Ребятам о зверятах 15 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Чудесный мир сказок 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Зимушка-зима 20 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Так нельзя, а так можно 12 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Весна в окно стучится 19 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Весёлые истории 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 Родина любимая 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 Здравствуй, лето! 11 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 ИТОГО 136  

4 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 
часов 

ЭОР* 

1 Школьная жизнь 12 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Время листьям опадать... 17 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Делу – время, потехе – час 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 В мире животных 13 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Жизнь дана на добрые дела 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Зима наступила 23 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Весёлые истории 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 
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8 Полюбуйся, весна наступает… 14 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 В мире волшебной сказки 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 Родная земля 13 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 Лето пришло 11 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 ИТОГО 136  

 

Учебный предмет «Речевая практика» 

На изучение учебного предмета «Речевая практика» в подготовительном, 1-4 классах 

отводится 168 часов: в подготовительном, 1 классе по 33 часа в год (1 час в неделю, 33 учебные 

недели), во 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Содержание учебного предмета 

1 класс (подготовительный) 

Знакомство. Выявление уровня речевого развития обучающихся 

Объем словарного запаса по основным лексическим темам: «Игрушки», «Предметы 

быта», «Учебные вещи», «Люди вокруг нас», «Природа»; умение использовать в речи основные 

грамматические категории: число, предложно-падежные конструкции, словообразовательные 

механизмы, согласование прилагательных и глагола в прошедшем времени с 

существительными; способность к участию в диалоге, возможность построения связного 

высказывания. 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение одночленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту»; «Положи 

книгу на парту»; «Помоги вытереть доску» и т.д. 

Слушание и отчетливое воспроизведение звуков, слогов и слов, данных в рифмованной 

форме: «У-у-у – в гору санки я везу», «Я-я-я – вот моя семья», «Са-са-са – в нос ужалила оса» и 

т.д. (все рифмованные строчки проговариваются с опорой на картинку). 

Выбор из двух картинок той, которая соответствует высказыванию: У Кати шар. - У 

Маши шары.; Маша качает куклу. - Маша одевает куклу. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя с опорой на наглядность. 

Выбор картинок по заданию учителя (кто главный герой и т.д.). 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание и произнесение чистоговорок одновременно с учителем (сопряженно, в 

рамках речевых возможностей обучающихся). 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые 

мотивы детских песен. Перечисление предметов (от 1 до 2) на одном выдохе с обязательным 

указанием на эти предметы. Упражнения на произнесение слов, коротких стихотворений в 

сопровождении движений. 

Практическое различение громкой и тихой речи. Игровые упражнения с подражанием 

голосам животных (пищит мышка, рычит собака). Разучивание детских стихотворений, 

потешек, мини-диалогов с голоса учителя с последующим воспроизведением в играх- 

драматизациях. 

Базовые формулы речевого общения 

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

отчеству. Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Меня зовут …», «Меня зовут …, 

а тебя?». Ответные реплики в диалоге знакомства («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 
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свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. 

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

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

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление). 

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. 

1 класс 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту и достань 

книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми вазу и поставь в неё цветы» и т. д. 

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

слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: «Жа-жа-жа — есть иголки у ежа»; 

«Ша-ша-ша — мама моет малыша»; «Тра-тра-тра — мы проспали до утра»; «Тру-тру-тру — со 

скамейки пыль сотру». 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирал пыль — Шура вытирала пыль; Лена поднималась 

на горку — Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор обучающимися 

картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчётливое и выразительное их 

произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые 

мотивы детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием на эти 

предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. 

Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в изменении 

темпа речи в соответствии с заданной ситуацией. Например: бабушка медленно спрашивает: 

«Ты…куда…идешь…внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к подружке». 

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса 

учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и восклицательной 

интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя). 

Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на речь 

учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием. 

Базовые формулы речевого общения 

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

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и 

негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и 

др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и 

др.). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». 

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

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 
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зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», 

«До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

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

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

условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формула «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» 

и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки. 

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

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

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я 

очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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

(Вас) поздравляю»). 

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

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

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

2 класс 

Аудирование и понимание речи 

Слушание, запоминание и отчётливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3 

слога, 2—3 слова). 

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

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

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

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

«Встань у парты», «Зайди за парту», «Подержи руку над партой, а теперь — под партой» и т. д. 

Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной инструкции учителя с 

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

Прослушивание заданий в аудиозаписи. Выполнение каждого задания. Например: 

«Наташа, подойди к доске и напиши своё имя», «Миша, выйди к доске и допиши её фамилию», 

«Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши свои имя и фамилию» и т. д. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова-родственники или слова, обозначающие функционально сходные предметы: 

Миша сделал маленькую табуретку — Коля сделал маленькую скамейку; Дети слепили во дворе 

снеговичка — Дети вылепили во дворе снегурочку. 

Дикция и выразительность речи 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приёмы). Заучивание 

чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчётливое и выразительное их произнесение. 

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

выдохе, потом трёх и т. д. (Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки. Раз — Егорка, 

два — Егорка, три — Егорка…) 

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. Громкая, тихая и шёпотная речь. 

Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы голоса в различных речевых 

ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. 

Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных упражнениях в связи с 
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речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражения лица: весёлое, грустное, удивлённое, 

сердитое. Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

Базовые формулы речевого общения 

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

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

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

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

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

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление 

в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». 

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

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

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

«До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

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

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

условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. Формулы, 

сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как живёшь?», «До завтра», 

«Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

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

и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки. Формулы, 

сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

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

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

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, 

близким людям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», 

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

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

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

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я 

очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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

(Вас) поздравляю»). 

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. 

3 класс 
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Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, 

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

тонет—стонет; Я видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в скворечнике 

скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми (с 

помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр видеофильмов. Ответы 

на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. Выполнение словесной 

инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в альбоме, которая 

капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке мальчик открывает альбом, а 

там клякса от краски). Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук 

[с], потом [з] на одном выдохе и др. Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, 

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

Что ты, ёж, такой колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои соседи? // Волки, 

лисы и медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации повествования к интонации 

вопроса и наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса 

различных ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном 

голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных 

диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. 

Соотнесение с подготовленной ситуацией. Произнесение одной и той же фразы с 

вопросительной, повествовательной и восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, 

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

Общение и его значение в жизни 

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

с ними? 

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

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

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу (с 

опорой на иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить 

о чём-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный материал 

и заранее подготовленные ситуации по определению правил: 

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

ничего не поймёт; 

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

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

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

не обижать его; 

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

«Спасибо». 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши 

на улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание записок друг другу 

с передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т. д. 

Базовые формулы речевого общения 

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

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление 

в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». 

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

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

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

«До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

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

«Пока». Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие 

ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как живёшь?», «До завтра», «Всего 

хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи (те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

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

и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки. Формулы, 

сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

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

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

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

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

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, 

близким людям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», 

«Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». Мотивировка отказа. 

Формулы «Извините, но…». 

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

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

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я 

очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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

(Вас) поздравляю»). 

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

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

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

4 класс 

Аудирование и понимание речи 

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

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с последующим 

пересказом прослушанного. 
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Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие 

чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, 

испуга и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. Мимика и жесты. Упражнения 

в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой 

на пиктограммы и без них. 

Общение и его значение в жизни 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? Что мы понимаем из такого 

устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? Почему книгу называют 

собеседником? Какой это собеседник — устный или письменный? Что мы узнаем из книги? 

Важно ли для нас это общение? Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, 

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

в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», «Мужской и женский туалет», «Нельзя 

фотографировать» и т. д. 

Базовые формулы речевого общения 

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

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

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

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

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

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление 

в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в письме, поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». 

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

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

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

«До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

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

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

условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. Формулы, 

сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как живёшь?», «До завтра», 

«Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

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

и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки. Формулы, 

сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

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

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 
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Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, 

близким людям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», 

«Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». Мотивировка отказа. 

Формулы «Извините, но…». 

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

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

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я 

очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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

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

без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не 

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

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение,  комплимент.  Одобрение  как  реакция  на  поздравления,  подарки: 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К личностным результатам относятся: 
1. адекватно соблюдение и выполнение ритуалов школьного поведения; 

2. положительное отношение к собственным коммуникативным навыкам и желание их 

улучшить; 

3. владение доступными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов соответствующего года обучения) 

4. умение доброжелательно вести себя в диалоге, отвечать на вопросы собеседника; 

5. готовность к вхождению обучающегося в социальную среду (понимание 

недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при общении с учителем или 

незнакомым взрослым, 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); 

6. проявление интереса к осмыслению своего социального окружения и своего места в 

нём; 

7. практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын 

(дочь), одноклассник и др. в соответствии с предметными результатами соответствующего года 

обучения) 

8. знакомство с нормами этикета и правилами культурного поведения; 

9. овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая 
практика»: 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения педагогического работника; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- 

и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы; 

понимание содержания детских радио - и телепередач, ответы на вопросы учителя; 
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выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

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

Предметные результаты по годам обучения представлены в таблице. 

1 класс (подготовительный) 

Минимальный уровень: 

вслушиваться в обращенную речь; 
выражать основные потребности (при отсутствии речи уметь использовать жесты- 

заменители); 

соотносить предметы с их словесным обозначением; 

повторять отдельные слова; 

проявлять готовность к согласованию своих действий с действиями учителя; 

общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения; 

участвовать в заучивании и произнесении чистоговорок, коротких стихотворений 

Достаточный уровень: 

вслушиваться в обращенную речь; 

выражать свои потребности и просьбы; 

воспринимать и соотносить слова, словосочетания, фразы с иллюстрациями; 

повторять и воспроизводить по подобию отдельные слова и короткие выражения; 

согласовывать свои действия с действиями учителя; 

общаться, используя в самостоятельной речи простые предложения; 

слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на простые вопросы 

1 класс 

Минимальный уровень: 

выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 

правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

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

родственников и товарищей по классу; 

слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием 

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 

2 класс 

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); 
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слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал. 

Достаточный уровень: 

выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать речь, 

записанную на аудионосителе; 

использовать громкую и шёпотную 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. 

3 класс 

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 чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

участвовать в беседе; 

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

символический план. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

аудиозаписи; 

выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

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; 

принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций; 

уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический 

план; 

слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание 

4 класс 

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 чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 
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участвовать в беседе; 

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

символический план. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного; 

уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и 

анализ речевой ситуации; 

участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя соответствующие выражения; 

принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций; 

уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план 

Тематическое планирование 

1 класс (подготовительный) 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 
часов 

ЭОР* 

1 Давай познакомимся 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Знакомство во дворе 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Дорога домой 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Готовимся к празднику 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Теремок 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Знакомство в гостях 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Покупка школьных принадлежностей 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Итоговое повторение 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 33  

1 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Здравствуй школа! 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 В магазине игрушек 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Новогодние чудеса 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Зимняя прогулка 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Помощники 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Спокойной ночи 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Доброе утро 5 Библиотека ЦОК 
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   https://m.edsoo.ru 

8 Итоговое повторение 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 33  

2 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Добро пожаловать! 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Истории о лете 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 «Три поросёнка» 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Расскажи мне о школе! 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Алло! Алло! 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Новогодняя сказка 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 С Днём рождения! 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Дежурство 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 У меня есть щенок! 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 «Красная Шапочка» 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 Я записался в кружок! 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

12 Поклонимся памяти Героев 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 34  

3 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 
часов 

ЭОР* 

1 Снова в школу! 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Мы собрались поиграть… 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 В библиотеке 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Сказки про Машу 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Отправляюсь в магазин 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Новогодние поздравления 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Телефонный разговор 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Я — зритель 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Какая сегодня погода? 3 Библиотека ЦОК 
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   https://m.edsoo.ru 

10 «Снегурочка» 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 Веселый праздник 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

12 Учимся понимать животных 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

13 Узнай меня! 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 34  

4 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Снова в школу! 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Делимся новостями 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Я выбираю книгу 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Петушок – золотой гребешок 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Сочиняем сказку 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Новогодние истории 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 У телевизора 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Знаки-помощники 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 В гостях у леса 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 Задушевный разговор 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 Приглашение 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

12 Поздравляю! 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 34  

 

Предметная область «Математика» 

Учебный предмет «Математика» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" ФАОП НОО 

(вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 

часа в неделю, всего 672 часа. Из них: в подготовительном классе - 132 часа, в 1 классе - 132 

часа, во 2 классе - 136 часов, 3 классе - 136 часов, 4 классе - 136 часов. 

Содержание обучения 

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

частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

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

результатов умножения и деления в речи обучающихся. 

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

использованием памятки). 

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

использованием памятки) 

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

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

Двойное обозначение времени. 

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

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

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

Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - 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. 

Содержание учебного предмета 

1 класс (подготовительный) 

Представления о величине: большой — маленький (больше — меньше, одинаковые 

(равные) по величине). Сравнение предметов по размеру: высокий — низкий (выше ниже, 

одинаковые (равные) по высоте), широкий — узки (шире — уже, одинаковые (равные) по 

ширине), толстый тонкий (толще — тоньше, одинаковые (равные) по глубокий — мелкий 

(глубже — мельче, одинаковы (равные) по глубине). Сравнение по величине и размеру 2—4 

предметов. 

Представления о массе: тяжёлый — лёгкий (тяжелее легче, одинаковые (равные) по 

тяжести, такой же тяжести). Сравнение по массе 2—4 предметов. 

Количественные представления: мало, много, столько же, несколько, немного, 

одинаковое количество (поровну). Изменение количества (на примере работы с предметами, 

сыпучими и жидкими веществами). Сравнение количества предметов путём установления 

взаимно-однозначного соответствия: больше, меньше; одинаковое, равное количеств столько 

же, лишние, недостающие предметы. 

Временные представления. Времена года: зима, весна, лето, осень. Сутки: утро, день, 

вечер, ночь. Неделя (7 су ток), дни недели. Вчера, сегодня, завтра, на следующий день, 

позавчера, послезавтра, давно, недавно, быстро, медленно, рано, поздно. 

Возраст: молодой — старый (моложе — старше). 

Пространственные представления: вверху — внизу, впереди — сзади, слева —справа, 

далеко — близко, рядом, между, около, в середине, на, в, над, под, перед, за, напротив. 

Расположение на листе бумаги: справа, слева, вверху, внизу, в середине (в центре), 

правый нижний, правый верхний, левый нижний, левый верхний углы. 

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

следующий за, следом, между. 

Геометрические материалы: шар, куб, брус; круг, квадрат, прямоугольник. 

Составление геометрических фигур, разрезанных на несколько частей (по упрощенной 

схеме). Составление геометрических фигур из учтённых палочек. 

Измерительные навыки. Знакомство детей с использованием составных мерок. Устный 

счет до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. Счет от заданного до заданного 

числа в пределах десяти. 
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Знакомство с цифрами в пределах пяти. Место числа в числовом ряду. 

Знакомство с условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, 

выполнении арифметических действий. 

1 класс 

Нумерация 

Отрезок числового ряда 1—10. Число и цифра 0. 

Образование, чтение, запись чисел первого десятка. 

Счёт в прямой и обратной последовательности, количественный и порядковый в 

пределах 10. Соотношение количества, числа и цифры. Место числа в числовом ряду. 

Число предшествующее (предыдущее), следующее за (последующее). 

Счёт по 2, по 5, по 3 в пределах 10 

Сравнение чисел: больше, меньше, равные. Количество лишних, недостающих единиц в 

двух сравниваемых чисел, их обозначения знаком. 

Состав чисел первого десятка. Соотношения: 10 ед. = 1 дес., 1 дес. = 10 ед. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения стоимости: рубль, копейка. Обозначение: 1 р ., 1 к. Монеты: 1 р., 2 

р., 5 р., 10 р., 10 к., 50 к.; бумажная купюра: 10 р. Замена нескольких монет по 1р. одной 

монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (10 к., 50 к.), бумажной купюрой 10 р.; размен монет 

достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (10 к., 50 к.), бумажной купюры 10 р. по 1 р. и другими 

возможными способами (не более трёх монет). 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Знаки +, -, =. Таблицы сложения и вычитания. 

Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи). Переместительное свойство сложения 

(практическое использование). 

Решение примеров на сложение и вычитание, требующих выполнения двух действий 

(одинаковых и разных). 

Арифметические задачи 

Простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 
Распознавание условия, вопроса, решения и ответа задачи. Выделение числовых данных 

в задаче. Запись решения. Наименования при записи решения. Формулировка ответа устно (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи). 

Геометрический материал 

Точка, прямая и кривая линии, отрезок. Ознакомление с линейкой как чертёжным 

инструментом. Построение произвольной прямой с помощью линейки; изображение точки, 

кривой линии. Построение прямо / через одну и две точки. 

Обводка геометрических фигур по контуру, шаблону трафарету. Штриховка, 

закрашивание по заданию в разных направлениях (при наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук). 

2 класс 

Нумерация 

Отрезок числового ряда 11 – 20. Образование, чтение, запись чисел в пределах 20. 

Цифры, их количество. Числа первого и второго десятков. Числа однозначные и двузначные. 

Единицы, десятки. Умение отложить любое число на счетах. 

Сравнение чисел. Знаки «больше», «меньше» и «равно». 

Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15 == 10 + 5). Счёт по единице, 

по 2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке. 

Единицы измерения длины и их соотношения 

Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр. Обозначения: 1 см, 1 дм. 

Соотношение: 1 дм =10 см. 

Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1 ч, 1 мес. 

Часы. Циферблат. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Запись чисел, выраженных одной единицей измерения – стоимости, длины. Времени. 



60  

Арифметические действия 

Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи). 

Сложение десятка и однозначного числа и соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание без перехода через разряд. Вычитание из 20 однозначных и 

двузначн6ых чисел. 

Действия с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости, 

времени). 

Понятия больше на …, меньше на…Решение примеров на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Арифметические задачи 

Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. Задачи в 

два действия, составленные из ранее изученных простых задач. Запись ответа. 

Геометрический материал 

Овал. Луч. Построение луча, 
Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны углов. 

Чертёжный угольник, его использование при различении углов (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Вершины, стороны, углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике. Измерение и 

построение отрезков заданной длины (одной единицей измерения) (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук). 

Построение произвольных углов разных видов. Построение прямого угла с помощью 

чертёжного угольника (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Построение геометрических фигур по их вершинам (при наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук). 

3 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 100. Получение и запись круглых десятков. Счёт десятками 

до 100. Запись круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц, их 

запись. Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Умение откладывать число 

в пределах 100 на счетах. Числовой ряд 1—100. счёт в пределах 100 (количественный и 

порядковый). Присчитывание, отсчитывание по единице, равными числовыми группами по 2, 

по 5, по 3, по 4 (в прямой и обратной последовательности). Сравнение чисел: сравнение чисел, 

стоящих рядом в числовом ряду, сравнение чисел по количеству десятков и единиц. Увеличение, 

уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа чётные и нечётные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Монета 50 к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена нескольких 

бумажных купюр по 5 р., 10 р. (монет по 10 к., 50 к.) одной купюрой 50 р., 100 р. (монетой 50 

к.). Размен бумажных купюр достоинством 50 р., 100 р. (монеты 50 к.) по 10 р., 5 р. (по 10 к., 50 

к.). Соотношение: 1 р. = 100 к. Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1 м. 

Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1 

кг. Единица измерения ёмкости: литр. Обозначение: 1 л. Единицы измерения времени: минута, 

год. Обозначение: 1 мин, 1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 28, 29, 30, 31 

сут., 1 год = 12 мес. Отрывной календарь и табель-календарь. Порядок месяцев, их названия. 111 

Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. Сравнение записей, 

полученных при счете и измерении. Определение времени по часам с точностью до получаса, 

четверти часа, до 5 мин (10 ч 45 мин и без 15 мин 11 ч). 

Арифметические действия 

Называние компонентов и результатов сложения и вычитания (при наличии возможности 

с учетом уровня развития моторики рук). Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд (60 + 30, 60 + 7, 60 + 17, 65 + 1, 61 + 7, 61 + 27, 61 + 9, 61 + 29, 92 + 8, 61 + 39 и 

соответствующие случаи вычитания). Нуль в качестве компонента сложения и вычитания, нуль 

в результате вычитания. Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак 
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умножения «х». Замена сложения одинаковых слагаемых умножением, замена умножения 

сложением. Запись и чтение действия умножения (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи и моторики рук). Деление на две равные части, или пополам. Деление 

предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления предметных 

совокупностей на равные части арифметическим действием деления. Знак деления «:». Чтение 

действия деления (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи). Таблица 

умножения числа на 2. Называние компонентов и результата умножения (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи). Таблица деления числа на 2. Называние 

компонентов и результата деления (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи). Взаимосвязь действий умножения и деления. Таблица умножения чисел на 3, 4, 5 и 

деления на 3, 4, 5 равных частей в пределах 20. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь таблиц умножения и деления. Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Скобки. Действия I и II ступеней. Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со 

скобками. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Вычисление 

стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. Составные 

арифметические задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал 

Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данному. Пересечение линий 

(отрезков), точка пересечения. Обозначение точки пересечения буквой. Окружность, круг. 

Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с помощью циркуля (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). Обозначение центра окружности буквой 

О. Дуга как часть окружности. Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. 

Название многоугольника в зависимости от количества углов. Измерение сторон, вычерчивание 

по данным вершинам. Четырёхугольник. Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны. 

Свойства сторон, углов. 

4 класс 

Нумерация 

Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в пределах 100 с 

использованием разрядной таблицы. Знакомство с микрокалькулятором. Умение отложить 

любое число в пределах 100 на микрокалькуляторе. 

Единицы измерения длины и их соотношения 

Единицы измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

Единица измерения масса: центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц= 100 кг. Единица 

измерения времени: секунда. Обозначение: 1 сек. Соотношение: 1 мин= 60 сек. Секундная 

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

мин 6 ч, 18 мин 9-го). Числа, полученные при измерении двумя мерами. Преобразования чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 мм = 1 см 5 мм). Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой, без преобразований и с 

преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 100 см = 1 м, 1 м – 60 см = 40 см. 

Арифметические действия 

Письменное сложение и вычитание двухзначных чисел с переходом через разряд. 

Проверка действий сложения и вычитания обратным действием. Нахождение неизвестного 

компонента сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого). Выполнение и 

проверка действий сложения и вычитания с помощью микрокалькулятора. Присчитывание и 

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

чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. Деление по 

содержанию. Деление с остатком. Называние компонентов умножения и деления (в речи 

учителя). Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 10. Правило умножения 0. 1, 10. Доли. 

Понятие доли как части предмета и целого числа: половина, четверть, третья, пятая доли и т. д. 

Нахождение второй, третьей доли и т. д., части предмета и числа. 

Арифметические задачи 
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Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость между 

стоимостью, ценой, количеством (все случаи); на нахождение неизвестного слагаемого; На 

нахождение одной доли числа. Задачи в два арифметических действия, составленные из ранее 

решаемых простых задач. 

Геометрический материал 

Сложение и вычитание отрезков. Обозначение геометрических фигур буквами 

латинского алфавита. Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница 

многоугольника- замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление 

ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной линии. Построение ломаной линии по 

данной длине ее отрезков. Взаимное положение на плоскости геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения) Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. 

Деление окружности на 2, 4 равные части. Названия сторон прямоугольника: основания 

(верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), смежные стороны. Длина и ширина 

прямоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) по заданным длинам сторон с 

помощью чертёжного угольника (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики 

рук). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Математика» на уровне начального общего 

образования у обучающегося с НОДА с легкой умственной отсталостью будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание 

хорошо (правильно); 

начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и 

доступных видах хозяйственно-бытового труда. начальные проявления мотивов учебной 

деятельности на уроках математики; 

принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в 

соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или одноклассниками, а также с 

учетом помощи, оказанной обучающемуся при необходимости; 

начальные умения производить самооценку выполненной практической деятельности, в 

том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, 

построений, и при необходимости осуществлять необходимые исправления неверно 

выполненного задания; 

элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми  жизненными 

ситуациями, умение применять математические знания для решения отдельных жизненных 

задач. 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Предметные результаты 

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; 
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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. 

1 класс (подготовительный) 
Минимальный уровень: 

различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 

сравнивать предметы по одному признаку; 

определять положение предметов на плоскости; 

определять положение предметов в пространстве относительно себя; 

считать в прямом порядке по единице в пределах 10; 

сравнивать группы предметов; 

строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

обводить геометрические фигуры по трафарету (при наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук); 

иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; о смене 

дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

Достаточный уровень: 

сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2—4 предмета; по одному и 

нескольким признакам; 

показывать на себе положение частей тела, называть положение предметов относительно 

себя, друг друга, называть положение предметов на плоскости и в пространстве; 

образовывать, читать и записывать числа 0, 1-5 (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи и моторики рук); 

считать в прямом порядке в пределах 10 и обратном порядке в пределах 7 

оперировать количественными и порядковыми числительными в пределах первого 

десятка; 

сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, убирать лишние 

предметы; 

решать примеры на сложение и вычитание в пределах 5; 

пользоваться переместительным свойством сложения; 

решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка, 

записывать решение в виде арифметического примера; 

отображать точку на листе бумаги, на классной доске (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук); 

строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

проводить прямую линию через одну и две точки (при наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук); 

обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону и трафарету (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; о смене 

дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

1 класс 

Минимальный уровень: 
различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 

сравнивать предметы по одному признаку; 

определять положение предметов на плоскости; 

определять положение предметов в пространстве относительно себя; 

образовывать, читать и записывать числа первого десятка (при наличии возможности с 
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учетом уровня развития устной речи и моторики); 

считать в прямом и обратном порядке по единице в пределах 10; 

сравнивать группы предметов; 

решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10 с помощью счётного и 

дидактического материала; 

пользоваться таблицей состава чисел (из двух чисел), таблицей сложения и вычитания в 

пределах 10; 

решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка, записывать 

решение в виде арифметического примера (с помощью учителя); 

строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

обводить геометрические фигуры по трафарету (при наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук); 

иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; о смене 

дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

Достаточный уровень: 

сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2—4 предмета; по одному и 

нескольким признакам; 

показывать на себе положение частей тела, называть положение предметов относительно 

себя, друг друга, называть положение предметов на плоскости и в пространстве; 

образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10 (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи и моторики рук); 

считать в прямом и обратном порядке в пределах 10 

оперировать количественными и порядковыми числительными в пределах первого 

десятка; 

заменять 10 единиц 1 десятком (1 дес. = 10 ед.); 

сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, убирать лишние 

предметы; 

решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10; 

пользоваться переместительным свойством сложения; 

пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из двух слагаемых; 

пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка, 

записывать решение в виде арифметического примера; 

отображать точку на листе бумаги, на классной доске (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук); 

строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

проводить прямую линию через одну и две точки (при наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук); 

обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону и трафарету (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; о смене 

дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

2 класс 

Минимальный уровень: 
образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи и моторики рук); 

считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5) в пределах 20 в прямом 

и обратном порядке; 

сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел знаки не 

обязательно; при сравнении двузначных чисел с двузначными возможна помощь учителя); 

пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); 
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определять время по часам с точностью до часа; 

складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в одно действие, 

возможно с помощью счетного материала); 

решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (с помощью учителя); 

решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц (с помощью учителя); 

показывать стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 
измерять отрезки и строить отрезок заданной длины (при наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук); 

строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника (при 

наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с помощью 

учителя (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Достаточный уровень: 

образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи и моторики рук); 

считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5, по 3, по 4) в пределах 20 

в прямом и обратном порядке; 

сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными, двузначные с 

двузначными); 

использовать при сравнении чисел знаки: больше, меньше, равно; 

пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); 

определять время по часам с точностью до часа; 

складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в том числе и в 

два действия); 

решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц; 

показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике; 

измерять отрезки и строить отрезок заданной длины (при наличии возможности с учетом 

уровня развития моторики рук); 

стоить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника (при 

наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам, вершинам (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

3 класс 

Минимальный уровень: 
знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части); 

знать таблицу умножения однозначных чисел до 6; понимать связь таблиц умножения и 

деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать и применять 

переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
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различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определять время по часам хотя бы одним способом; решать, составлять, 

иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

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

узнавать, называть (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи), 

моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, фигур, находить точки 

пересечения без вычерчивания; 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук); 

различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Достаточный уровень: 

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

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических 

действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 

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

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и применять 

переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

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; 

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решать, составлять, 

иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи 

в два действия; 

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

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

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения (при наличии возможности 

с учетом уровня развития устной речи и моторики рук); 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук); 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

4 класс 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
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понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части); 

знать таблицу умножения однозначных чисел до 6; понимать связь таблиц умножения и 

деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать и применять 

переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определять время по часам хотя бы одним способом; решать, составлять, 

иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

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

узнавать, называть (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи), 

моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, фигур, находить точки 

пересечения без вычерчивания; 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук); 

различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Достаточный уровень: 

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

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических 

действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 

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

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и применять 

переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100 

(при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи и моторики рук) ; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

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; 

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

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

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи 

в два действия; 

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

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

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения (при наличии возможности 

с учетом уровня развития устной речи и моторики рук); 
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знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук); 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Тематическое планирование 

1 класс (подготовительный) 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Подготовка к изучению математики 66 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Первый десяток 60 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Повторение 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 132  

1 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 
часов 

ЭОР* 

1 Первый десяток 122 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Повторение 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 132  

2 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Первый десяток. Повторение 15 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Второй десяток. Нумерация. Увеличение, 
уменьшение числа на несколько единиц 

27 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Второй десяток. Сложение и вычитание чисел 
без перехода через десяток 

41 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Второй десяток. Сложение с переходом через 
десяток 

14 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Второй десяток. Вычитание с переходом через 
десяток 

30 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Повторение 9 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 136  

3 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Второй десяток. Нумерация (повторение) 11 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Сложение и вычитание чисел второго десятка 28 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Умножение и деление чисел второго десятка 34 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Сотня. Нумерация 15 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Сотня. Сложение и вычитание чисел 36 Библиотека ЦОК 
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   https://m.edsoo.ru 

6 Умножение и деление чисел 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Повторение 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 136  

4 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 
часов 

ЭОР* 

1 Повторение. Нумерация. Сложение и 

вычитание чисел без перехода через разряд. 
Умножение числа 2, деление на 2 

26 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

2 Сложение и вычитание чисел с переходом 
через разряд 

15 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Умножение и деление чисел в пределах 100 63 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Сложение и вычитание чисел (письменные 
вычисления) 

21 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Умножение и деление с числами 0, 10 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Повторение 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 136  

 

Предметная область «Естествознание» Учебный предмет «Мир природы и человека» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" 

ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Программа по учебному предмету «Мир природы и человека» в подготовительном и 1-ом 

классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 33 часа в год (1 час в неделю), со 2-ого по 

4-ый класс на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Содержание обучения. 

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 



70  

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

цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут 

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

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

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

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

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

случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

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

вкусу.  

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

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

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

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

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

Осенние работы в поле. 

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

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

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

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

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

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

разными видами обуви. 

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

Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

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

Семена в шишках. Ель, сосна - хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего вида. Пища. Уход 

и содержание. Польза, приносимая людям. 

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

Домашние птицы. Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 

людям. 

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

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

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

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

рыбами в аквариуме. 

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

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

сезонного календаря природы и труда. 

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

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

животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

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

выращиванию цветковых растений из семян. 

Содержание учебного предмета 

1 класс (подготовительный) 

Наша Родина – Россия. Наш город. Населенные пункты. Наша страна. Столица. 

Сезонные изменения. Времена года, их признаки и последовательность. 

Жизнедеятельность животных и людей в разное время года. Части суток: день, ночь. Дни 
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недели: рабочие, выходные дни. Погода: холодная, теплая, ветреная, солнечная, дождливая, 

пасмурная. 

Неживая природа. Называть объекты живой и неживой природы. Явления природы: гром, 

молния, гроза. 

Живая природа. 

Растения. Различение растений: деревья, кусты, травы, цветы, ягоды, грибы. Овощи и 

фрукты. Их дифференциация. 

Животные. Дикие и домашние животные. Их детеныши. Дикие и домашние птицы. 

Образ жизни и повадки диких и домашних животных и птиц. Насекомые (пчела, муха, бабочка, 

муравей). 

Человек. Называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес. Называть основные 

части тела человека. Знакомить обучающихся с разными эмоциональными состояниями людей 

(радость, горе, гнев, удивление). Правила гигиены. Соблюдение режима дня. 

Профессии людей ближайшего окружения обучающегося. 

Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. 

Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила 

поведения в магазине. Транспорт: Назначение. Называние отдельных видов транспорта 

(машины легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). 

Городской пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила 

поведения. 

Безопасное поведение. Правила поведения в знакомых ситуациях на прогулке, в классе, 

дома. Правила поведения, в природе, на транспорте. 

1 класс 

Наша Родина – Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. 

Неживая природа. Земля и солнце. Значение солнца. Солнце и жизнь растений. День и 

ночь. Сутки: восход и закат солнца. Занятия людей в течение суток. 

Сезонные изменения. Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время 

суток. Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Времена года: осень, зима, весна, 

лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в неживой природе, жизни 

растений, животных и человека). Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, 

жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). Растения и животные в разное время 

года. Одежда людей, игры обучающихся, труд людей в разное время года. Одежда людей в 

разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий 

(игры, наблюдения, спортивные занятия). Игры обучающихся в разные сезоны года. 

Живая природа. 

Растения. Экскурсия в природу, наблюдение за растениями. Различение растений: дерево, 

кустарник, цветы, травы. Строение растений: стебель, корень, листья, цветы. Сходства и 

различия растений. Разнообразие цветов. Семена. Разные виды семян. Плоды: овощи и фрукты. 

Приспособление растений к сезонным изменениям в природе. Приспособление растений к 

разным условиям жизни. 

Животные. Внешнее строение: части тела. Сходства и различия животных. Детеныши 

животных. Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Условия обитания, чем кормятся 

сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), 

забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. Животные дикие. Звери. Птицы. 

Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Место обитания, питание, образ жизни. 

Приспособление животных к различным условиям жизни. Приспособление животных к 

временам года. 

Человек. Мальчик и девочка. Возрастные группы ("малыш", "школьник", "молодой 

человек", "взрослый", "пожилой"). Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки 

(конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, 

уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, 

обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). 
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Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Гигиена органов чувств. Бережное 

отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и 

отдыха. 

Безопасное поведение. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека при контакте с домашним 

животным. Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил дорожного 

движения (далее - ПДД): сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения 

обучающегося на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

2 класс 

Наша Родина – Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Сезонные изменения в природе. Сезонные изменения в неживой природе. Формирование 

представлений о смене времен года в связи с изменением положения солнца. Долгота дня и 

ночи в зимнее и летнее время. Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

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

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дождь, 

заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, 

потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые 

дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание. Растения и 

животные в разное время года. Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное 

время года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: 

одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. 

Появление весной грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы 

зимой. Труд человека в разное время года Работа в саду, огороде. Поведение человека во время 

грозы, дождя, при наступлении морозов. Детские игры в природе, предупреждение травм, 

несчастных случаев. 

Неживая природа. Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, 

текучесть. Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для измерения 

температуры. Вода горячая, холодная. Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа. 

Растения. Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3-4 растения). 

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

воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными 

растениями. Огород. Овощи (3-5 названий), их признаки. Особенности произрастания. Овощи в 

питании человека. Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности 

произрастания. Фрукты в питании человека. Растения садов и огородов данной местности. Уход 

за растениями сада и огорода. 

Животные. Сравнение домашних и диких животных. Кошка - рысь. Собака - волк. 

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

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

кошек и собак, их повадки. Отношение человека к животным. Рыбы (2-3 названия рыб, 

распространенных в данной местности). Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек. Гигиена тела человека, закаливание. Питание человека. Органы пищеварения: 

ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник (элементарные представления). Значение овощей 

и  фруктов  для  правильного  питания  человека.  Пища  человека.  Правильное  питание. 
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Профилактика пищевых отравлений. 

Безопасное поведение. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - прием 

витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Предупреждение отравления ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по 

телефону. Описание состояния больного. Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека при контакте с домашним 

животным. Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. Правила 

поведение в лесу, на воде, в грозу. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил дорожного 

движения (далее - ПДД): сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения 

обучающегося на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

3 класс 

Наша Родина – Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. 

Сезонные изменения в природе. Влияние солнца на смену времён года. Влияние солнца 

на изменения в природе (температура воздуха, воды, количество тепла). Высота солнца над 

горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, количество тепла и света. 

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

о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, 

оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный — тёплый ветер. Календарь. 

Названия месяцев. Растения сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, 

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

клёст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. Домашние животные в разное время 

года. Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года. Жизнь растений, 

животных в разные времена года. Деятельность человека в связи с сезонными изменениями в 

природе. 

Неживая природа. 

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

представления). Изменение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, 

восток. Направление ветра. 

Живая природа. 

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

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

Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—3 названия). Внешний вид, 

распознавание. Плоды. Ягоды. Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

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

несъедобные. Травы полезные и травы опасные. 

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

образ жизни, детёныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детёныши. Уход за 

домашними животными. Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан 

— свинья, заяц — кролик. Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, 

галка, дятел. Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек. Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. Профилактика простудных 

заболеваний. Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. Питание человека. Употребление в пищу овощей, 
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фруктов, молочных продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых 

отравлений. 

Безопасное поведение. Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика простуд: 

закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, предупреждение появления 

сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - прием витаминов, гигиена полости 

носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной 

(постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни 

(изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по 

назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в 

больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи. 

Предупреждение отравления ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой 

помощи по телефону. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе. Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил дорожного 

движения (далее - ПДД): сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения 

обучающегося на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. 

4 класс 

Наша Родина – Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. 

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей 

страны. Получение и расходование денег. 

Сезонные изменения в природе. 

Времена года, их признаки, название месяцев. Календарь. Влияние солнца на изменения 

в природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времён года. Явления в 

неживой природе: замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, 

проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. Растения и животные в разное время года. Сад, 

огород, поле, лес в разное время года. Дикие и домашние животные в разное время года. Труд 

людей города и села в разное время года. Взаимосвязь природных изменений и изменений в 

жизни растений, животных, деятельности человека с учетом местности. 

Неживая природа. 

Почва. Свойства почвы, её составом, значением для жизни животных и человека. Состав 

почвы: песка, глины, камней, перегноя. Способы обработки почвы: рыхление, полив. Формы 

поверхности 3емли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Живая природа. 

Растения. Группы растений: как культурные и дикорастущие, лекарственные. Роль 

человека в создании культурных растений, их значение в жизни человека. Растения сада, 

огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2-3 наиболее 

распространённых). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: календула, зверобой. 

Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, 

пшеница, овёс и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в жизни человека. 

Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, метёлка. Влияние 

сезонных изменений на жизнь полевых растений. Сравнение растений сада, леса, огорода, 

сходство и различия. Роль человека в окультуривании растений, выведении новых полезных 

сортов растений. 
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Животные. Роль и значение домашних животных в жизни человека. Познакомить с 

работой человека по созданию новых, полезных для него пород животных. Познакомить 

учащихся с новой группой животных: водоплавающие птицы (дикие и домашние), с 

особенностями их строения, приспособлением к среде обитания. Домашние животные: лошадь, 

овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних, животных, уход за ними. Ферма. 

Разнообразие пород домашних животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада; 

охрана птиц. Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. 

Уход за ними. Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с 

домашними уткой и гусем. Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. Полезные 

насекомые. Разведение и использование человеком пчёл. Пасека. Насекомые-вредители. 

Человек. Значение мозга человека. Профилактика травматизма головного мозга. Режим 

дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. Взаимосвязь 

человека и окружающей природы. Бережного отношения к природе как среде обитания 

человека, её охране. Состояние природы и её влияние на здоровье человека. 3абота человека о 

чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих, животных. 

Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение. Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика простуд: 

закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, предупреждение появления 

сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - прием витаминов, гигиена полости 

носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной 

(постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни 

(изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по 

назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в 

больницу. Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и 

где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе. Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. 

Предупреждение отравления ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по 

телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил дорожного 

движения (далее - ПДД): сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения 

обучающегося на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей 

водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Мир природы и человека» на уровне начального 

общего образования у обучающегося с НОДА с лёгкой умственной отсталостью будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей, сопереживания к животным; 

воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, ценностей и чувства 

любви к природе; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни и при 

взаимодействии с живой и неживой природой; 

осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

любви к родной природе; 

овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 
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в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации. 

Предметные результаты: 

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. 

1 класс (подготовительный) 
Минимальный уровень: 

иметь первоначальные представления об объектах изучения; 

узнавать изученные объекты живой и неживой природы в натуральном виде, в 

естественных условиях, на иллюстрациях; 

относить изученные объекты к определенным группам; 

прививать первоначальные представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; 

приобщать к кормлению зимующих птиц (при наличии возможности с учетом уровня 

развития моторики рук); 

знать основные требования к режиму дня и понимать необходимость его выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни (при 

наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

освоить адекватное поведение в классе и образовательной организации. 

Достаточный уровень: 

• иметь первоначальное представление о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; 

узнавать и называть (при наличии возможности с учетом уровня развития речи) 

изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях, на иллюстрациях, 

фотографиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации; 

называть (при наличии возможности с учетом уровня развития речи) и показывать 

основные части тела человека, объяснять их назначение; 

знать основные правила гигиены; 

иметь первоначальные знания о некоторых правилах безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных особенностей; 

уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

1 класс 

Минимальный уровень: 

иметь первоначальные представления об объектах изучения; 
узнавать изученные объекты живой и неживой природы в натуральном виде, в 

естественных условиях, на иллюстрациях; 

относить изученные объекты к определенным группам; 

прививать первоначальные представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; 

приобщать к кормлению зимующих птиц (при наличии возможности с учетом уровня 

развития моторики рук); 

знать основные требования к режиму дня и понимать необходимость его выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни (при 
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наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

освоить адекватное поведение в классе и образовательной организации. 

Достаточный уровень: 

иметь первоначальное представление о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; 

узнавать и называть (при наличии возможности с учетом уровня развития речи) 

изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях, на иллюстрациях, 

фотографиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации; 

называть (при наличии возможности с учетом уровня развития речи) и показывать 

органы чувств человека, объяснять их назначение; 

знать основные правила гигиены органов чувств; 

иметь первоначальные знания о некоторых правилах безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных особенностей; 

уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

2 класс 

Минимальный уровень: 
узнавать и называть (при наличии возможности с учетом уровня развития речи) 

изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях, на иллюстрациях; 

правильно и точно называть (при наличии возможности с учетом уровня развития речи) 

изучаемые объекты и явления живой и неживой природы; 

называть (при наличии возможности с учетом уровня развития речи) сходные объекты, 

отнесенные к одной и той же изучаемой группе; 

иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимости его 

выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни (при 

наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

уметь ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук). 

Достаточный уровень: 

узнавать и называть (при наличии возможности с учетом уровня развития речи) 

изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях, на иллюстрациях, 

фотографиях; 

иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации; 

давать краткую характеристику своего отношения к изученным объектам (при наличии 

возможности с учетом уровня развития речи); 

правильно и точно называть (при наличии возможности с учетом уровня развития речи) 

изученные объекты, явления, их признаки; 

знать правила гигиены частей тела; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения (при наличии возможности с учетом уровня развития речи); 

уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 
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обучающимися. 

3 класс 

Минимальный уровень: 

узнавать и называть (при наличии возможности с учетом уровня развития речи) 

изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

правильно и точно называть (при наличии возможности с учетом уровня развития речи) 

изучаемые объекты и явления живой и неживой природы; 

называть (при наличии возможности с учетом уровня развития речи) сходные объекты, 

отнесенные к одной и той же изучаемой группе; 

иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимость его 

выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни (при 

наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц; 

составлять описательный или повествовательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану (при наличии возможности с учетом уровня 

развития речи). 

Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

иметь  представление  о  взаимосвязях  между  изученными  объектами,  их  месте  в 

окружающем мире; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации; 

давать краткую характеристику своего отношения к изученным объектам (при наличии 

возможности с учетом уровня развития речи); 

правильно и точно называть (при наличии возможности с учетом уровня развития речи) 

изученные объекты, явления, их признаки; 

знать правила гигиены частей тела; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения (при наличии возможности с учетом уровня развития речи); 

уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы (при наличии 

возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

выполнять доступные природоохранительные действия (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук); 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

использовать сформированные умения при решении учебных, учебно-бытовых и учебно- 

трудовых задач. 

4 класс 

Минимальный уровень: 
иметь представления о назначении объектов изучения; 

узнавать и называть (при наличии возможности с учетом уровня развития речи) 

изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях, на иллюстрациях, 

фотографиях; 

относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия); 

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (при наличии 

возможности с учетом уровня развития речи); 

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 
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обществе; 

знать требования к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни (при 

наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук) ; 

ухаживать за комнатными растениями (при наличии возможности с учетом уровня 

развития моторики рук); 

кормить зимующих птиц (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики 

рук); 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану (при наличии возможности с учетом уровня 

развития речи) ; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; 

соблюдать правила поведения в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной педагогом ситуации. 

Достаточный уровень: 

узнавать и называть (при наличии возможности с учетом уровня развития речи) 

изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации; 

давать развернутую характеристику своего отношения к изученным объектам (при 

наличии возможности с учетом уровня развития речи); 

знать правила гигиены тела; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения (при наличии возможности с учетом уровня 

развития речи); 

соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук); 

выполнять доступные природоохранительные действия (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук); 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

проявлять готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

выполнять задания без текущего контроля педагога (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценивать свою работу и одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватное воспринимать похвалу. 

Тематическое планирование 

1 класс (подготовительный) 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 
часов 

ЭОР* 

1 Наш город. Населенные пункты. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Наша страна. Столица. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Живая и неживая природа 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 
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4 Явления природы: гром, молния, гроза. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Времена года 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Части суток 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Дни недели: рабочие, выходные дни 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Осень. Признаки осени Занятия и одежда 
людей осенью 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Осень. Урожай 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 Различение растений: деревья, кусты, травы, 
цветы. 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 Деревья 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

12 Кусты 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

13 Травы 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

14 Цветы 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

15 Овощи, фрукты, ягоды 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

16 Овощи, фрукты, ягоды 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

17 Зима. Признаки зимы 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

18 Животные зимой. Зимующие птицы 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

19 Зимняя одежда и обувь. Занятия людей зимой 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

20 Животные: звери, птицы, рыбы, насекомые 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

21 Весна. Признаки весны. Весенние месяцы 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

22 Животные весной. Перелётные птицы 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

23 Весенняя одежда и обувь. Занятия людей 

весной 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

24 Человек. Отличия по полу и возрасту 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

25 Распознавание эмоций человека 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

26 Человек. Части тела 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

27 Гигиенические навыки 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

28 Профессии людей 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

29 Общественные места: магазины, больница, 
поликлиника, аптека 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 
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30 Общественные места: парки, зоопарки, музеи 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

31 Транспорт 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

32 Лето. Признаки лета. Животные и растения 
летом 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

33 Летняя одежда и обувь. Занятия людей летом 
Безопасные летние каникулы 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 33  

1 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 
часов 

ЭОР* 

1 Наша Родина – Россия 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Неживая природа 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Времена года. Осень 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Живая природа. Растения 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Времена года. Зима 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Живая природа. Животные 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Времена года. Весна 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Живая природа. Человек 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Времена года. Лето 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 33  

2 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 
часов 

ЭОР* 

1 Наша Родина – Россия 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Неживая природа. Долгота дня 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Времена года. Осень 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Неживая природа. Вода 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Времена года. Зима 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Живая природа. Растения 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Живая природа. Животные 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Времена года. Весна 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Живая природа. Человек 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 
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10 Времена год. Лето 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 68  

3 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Наша Родина – Россия 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Неживая природа 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Времена года. Осень 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Живая природа. Растения 13 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Времена года. Зима 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Живая природа. Животные 13 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Времена года. Весна 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Живая природа. Человек 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Времена года. Лето 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 68  

4 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Наша Родина – Россия 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Времена года. Осень 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Живая природа. Растения 14 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Времена года. Зима 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Неживая природа 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Живая природа. Животные 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Времена года. Весна 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Живая природа. Человек 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Безопасное поведение 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 Времена года. Лето 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 
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Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет «Музыка» 
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Федеральная рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с легкой умственной отсталостью составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также Федеральной 

адаптированной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа по учебному предмету «Музыка» в подготовительном и 1 классе рассчитана 

на 33 учебные недели и составляет 33 часа в год (1 час в неделю), со 2-ого по 4-ый касс на 34 

учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Содержание учебного предмета 

1 класс (подготовительный) 

Пение 

Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. 

Певческий диапазон (ре1 — си1). 

Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация 

внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового внимания и чувства ритма на 

специальных ритмических упражнениях. 

Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков 

экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. 

Развитие умения петь легким 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 ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста. 

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 — веселая, 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 игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен, треугольник). 

1 класс 

Пение 

Формирование всех вокально-хоровых навыков. 

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 всем 

диапазоне. 

Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко 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 

отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости 

от смыслового отношения слова в тексте песни. 
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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, солист. 

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. 

2 класс 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 

Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог. 

Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путем 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 

ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

Слушание музыки 

Расширение кругозора учащихся, формирование их слушательской культуры. 

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, рожок, 

виолончель, балалайка, домра. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

3 класс 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 

песни. 
Работа над кантиленой. 

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 отчетливого 

произнесения текста в быстром темпе исполняемого произведения. 

Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте - громко, пuано - тихо). 

Графическое изображение нот: до, ре, ми. 

Пение звукоряда до мажор вверх и вниз без сопровождения и с аккомпанементом. 

Слушание музыки 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. 
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Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

Формирование представлений о составе оркестра народных инструментов. Народные 

музыкальные инструменты: домра, балалайка, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, и др. 

Умение различать разные по характеру части музыкального произведения; 

Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

4 класс 

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си ~ ре2. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, 

открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4 

классом песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во время 

распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и 

характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз 

и мелодических оборотов группой или индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 

подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без 

сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Слушание музыки 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей 

песен. Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей музыки с 

жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и негативными 

переживаниями. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные 

ложки, балалайка и т. д. 

Музыкальная грамота 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, звукоряд, пауза. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Музыка» на уровне начального общего образования у 

обучающегося с НОДА с лёгкой умственной отсталостью будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

развитие навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными навыками; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

готовность к творческому взаимодействию и коммуникации со взрослыми и другими 

обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, 
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толерантности, взаимопонимания и принятых норм социального взаимодействия; 

адекватная оценка собственных музыкальных способностей; 

начальные навыки реагирования на изменения социального мира, сформированность 

музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, чувств и оценочных 

суждений; 

готовность к практическому применению приобретённого музыкального опыта в 

урочной и внеурочной деятельности; 

доброжелательность, отзывчивость, открытость, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям; 

формирование чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Предметные результаты 

1 класс (подготовительный) 
Минимальный уровень: 

представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению с помощью педагога; 

устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально- 

творческой деятельности; 

опыт самовыражения в пении, в игре на музыкальных инструментах с помощью 

педагога; 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

пение с инструментальным сопровождением и без него с помощью педагога (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи); 

ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом) (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи и моторики рук); 

разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным 

сопровождением, так и без него (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи); 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

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

представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании (рояль, пианино, балалайка, баян, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, 

скрипка); 

понимание роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально- 

творческой деятельности; 

эстетические ориентиры («красиво», не «красиво») в практической жизни ребенка и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника; 

опыт самовыражения в пении, в игре на музыкальных инструментах. 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений. 
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1 класс 

Минимальный уровень: 
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

пение с инструментальным сопровождением и без него с помощью педагога (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи); 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1 (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи); 

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

различение песни, танца, марша; 

ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом) (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи и моторики рук); 

разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным 

сопровождением, так и без него (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи); 

сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учетом средств музыкальной выразительности (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи) ; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

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

знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте- 

громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра 

(низкий, средний, высокий) и др.; 

представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании (рояль, пианино, балалайка, баян, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, 

скрипка); 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 

музыки. 

2 класс 

Минимальный уровень: 
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога) (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

протяжное пение гласных звуков (при наличии возможности с учетом уровня развития 

устной речи); 

различение вступления, окончания песни; 

передача метроритма мелодии (хлопками) (при наличии возможности с учетом уровня 

развития моторики рук); 

различение музыкальных произведений по содержанию и характеру (веселые, грустные 

и спокойные); 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 
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речи); 

сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учетом средств музыкальной выразительности (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи); 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1(при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи); 

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

передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом) (при наличии возможности 

с учетом уровня развития моторики рук); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

различение основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(громко, тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); высота звука (низкий, 

средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отрывисто); 

формирование представления обо всех включенных в программу музыкальных 

инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, балалайка, баян, барабан, гитара, труба, 

маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган). 

3 класс 

Минимальный уровень: 
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога) (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) ; 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

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

гитара, балалайка, саксофон, виолончель); 

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 (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи); 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1 (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи); 

различение вступления, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца и марша; 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

передача простого ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом) 

(при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи и моторики рук); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные). 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо) (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

представления музыкальных инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, баян, 

барабан, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган, балалайка, 

виолончель, саксофон); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

отдельно, не связно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения; различение 

разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 
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музыки; 

сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем 

регистре (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на одном слог (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи). 

4 класс 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога) (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

протяжное пение гласных звуков (при наличии возможности с учетом уровня развития 

устной речи); 

различение вступления, окончания песни; 

передача метроритма мелодии (хлопками) (при наличии возможности с учетом уровня 

развития моторики рук); 

различение музыкальных произведений по содержанию и характеру (веселые, грустные 

и спокойные); 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным 

сопровождением, так и без него (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи); 

представление обо всех включённых в программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 

сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учётом средств музыкальной выразительности (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи); 

ясное и чёткое произнесение слов в песнях подвижного характера (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

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

знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте - 

громко, пиано - тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра 

(низкий, средний, высокий) и др.; 

формирование представления обо всех включенных в программу музыкальных 

инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, балалайка, баян, барабан, гитара, труба, 

маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган, валторна, литавра); 

владение элементами музыкальной грамоты как средства графического изображения 

музыки. 

Тематическое планирование 

1 класс (подготовительный) 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во часов ЭОР* 

1 Мы теперь ученики. Вводный урок 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Окружающий мир – мир звуков. Закрепление 
знаний, выработка навыков и умений 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3-4 Повсюду музыка слышна 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5-6 Музыка осени 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Сочини мелодию 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 
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8 Музыкальная азбука 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9-10 Музыкальные инструменты 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11-12 Разыграй песню 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

13 Звучащие картины 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

14 Музыкальная азбука 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

15 Мы играем в оркестре 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

16 Добрый праздник среди зимы 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

17-18 Край, в котором ты живешь. 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

19-20 Музыкальные портреты 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

21 День нашей армии родной 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

22-23 Мамин праздник 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

24 У каждого свой музыкальный инструмент 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

25 Разыграй сказку 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

26 Музыкальные инструменты 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

27-28 Музыка в цирке 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

29-30 Дом, который звучит 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

31-32 Ничего на свете лучше нету… 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

33 Твой музыкальный словарик 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 33  

1 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во часов ЭОР* 

1 «Здравствуй музыка». Вводный урок 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Знакомство с правилами пения 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Музыкальные инструменты: пианино, рояль 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 «Домашние животные». «Серенькая кошечка 
Музыка В. Витлина, слова Н. Найдёновой 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 «Веселые гуси», украинская народная песня 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Урожай собирай. Знакомство с музыкальными 
произведениям и об осени 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 «Во поле береза стояла», русская народная 
песня 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 
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8 Музыкальные инструменты. Балалайка 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 «На горе-то калина», русская народная песня 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 Музыкальные инструменты. Барабан. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 «Огородная-хороводная», музыка Б. 
Можжевелова, слова А. Пассовой 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

12 Музыкальные инструменты. Баян 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

13 «Лето кота Леопольда», музыка Б. Савельева, 
слова А. Хайта 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

14 «День рождения кота Леопольда», музыка Б. 
Савельева, слова А. Хайта 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

15 «Новогодний хоровод». «Что за дерево такое?», 

музыка М. Старокадомского, слова Л. 

Некрасовой 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

16 Играем в музыкальный оркестр - «Что за дерево 

такое?», музыка М. Старокадомского, слова Л. 
Некрасовой 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

17 «Новогодняя», музыка А. Филиппенко, слова Г. 
Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен) 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

18 «Ёлочка», музыка А. Филиппенко, слова М. 

Познанской (перевод с украинского А. 

Ковальчука) 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

19 Играем в музыкальный оркестр. «Баба – Яга» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

20 «Защитники Отечества». «Ракеты», музыка Ю. 
Чичкова, слова Я. Серпина 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

21 «Девочек наших мы поздравляем». 

«Песню девочкам поем», музыка Т. Попатенко, 

слова З. Петровой 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

22 «Маме в день 8 марта», музыка Е. Тиличеевой, 
слова М. Ивенсен 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

23 «Дружба крепкая». «Песня друзей», музыка Г. 

Гладкова, слова Ю. Энтина из мультфильма 

«Бременские музыканты». 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

24 Музыкальные инструменты. Гитара. Труба 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

25 Музыкальные инструменты. Маракасы. Румба 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

26 Музыкальные инструменты. Бубен. 
Треугольник 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

27 «Трудимся с охотой». «Трудимся с охотой», 

музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и 
В. Коркина 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

28 «На мосточке», музыка А. Филиппенко, слова 
Г. Бойко 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

29 «Вот оно, какое наше лето» из м/ф «Дед Мороз 
и лето», музыка Е. Крылатова, слова Ю Энтина 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

30 «Песенка Львенка и Черепахи из мультфильма 
«Как Львенок и Черепаха пели песню», музыка 

Г. Гладкова, слова С. Козлова 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 
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31 Шумовой оркестр -«Песенка про кузнечика», 

музыка В. Шаинского, слова Н. Носова из 

мультфильма «Приключения Незнайки» 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

32 Музыкальные инструменты. Скрипка 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

33 Повторение изученного за год 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 33   

2 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во часов ЭОР* 

1 «Здравствуй музыка». Вводный урок 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот», 

музыка В. Шаинского, слова М. Тимофеевского 

Повторение правил пения 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

3 Урожай собирай! Русская народная песня «На 
горе-то калина» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Знакомство с высокими и низкими звуками 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Русская народная песня «Каравай» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Знакомство с понятием «Ансамбль» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 «Неприятность эту мы переживём», музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

8 «Огородная-хороводная», музыка А. 
Можжевелова, слова А. Пассовой 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Музыкальные инструменты – флейта 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 Обобщение по теме «Здравствуй музыка» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 «Новогодний хоровод» Русская народная песня 
«Как на тоненький ледок» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

12 «Колыбельная медведицы», музыка Е. 
Крылатова, слова Ю. Яковлева 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

13 «Новогодняя», музыка А. Филлипенко. слова Г. 
Бойко 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

14 «Возле ёлки» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

15 «Песенка Деда Мороза», из м/ф «Дед Мороз и 
лето», музыка Е. Крылатова, слова Ю Энтина 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

16 «Новогодняя хороводная», музыка А. 
Островского, слова Ю. Леднёва 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

17 «Будьте добры», песня из м/ф «Новогоднее 

приключение», музыка А. Флярковского, слова 
А. Санина 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

18 Обобщение по теме «Новогодний хоровод» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

19 «Защитники Отечества». «Песня о 

пограничнике» музыка С. Бугославского, слова 

О. Высотской 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

20 Высокие и низкие звуки. «Марш» из сказки 1 Библиотека ЦОК 
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 «Петя и волк» С.С. Прокофьева  https://m.edsoo.ru 

21 «Аты-баты» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

22 «Маме песню мы споём». «Мы поздравляем 

маму», музыка В. Сорокина, слова Р. 
Красильщиковой 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

23 «Мамин праздник», музыка Ю. Гурьева, слова 
С. Вигорова 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

24 Обобщающий урок по теме «Маме песню мы 
споём» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

25 «Дружба крепкая» «Улыбка», 
музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

26 «Настоящий друг», музыка Б. Савельева, слова 
М. Пляцковского 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

27 Оркестр детских инструментов 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

28 Обобщающий урок по теме «Дружба крепкая» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

29 Вот оно какое, наше лето! Русская народная 

песня «Бабушкин козлик» 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

30 «Если добрый ты», музыка Б. Савельева, слова 
М. Пляцковского 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

31 Шумовой оркестр 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

32 Музыкальные инструменты. Орган. «На крутом 
бережку», музыка Б. Савельева, слова А. Хайта 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

33 Урок – концерт 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

34 Итоговое годовое занятие. Обобщение по теме 
«Вот оно какое, наше лето!» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 34  

3 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во часов ЭОР* 

1 «Здравствуй музыка». Вводный урок 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 «Музыкальные инструменты» Балалайка. 
Ансамбль русских народных инструментов 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Обобщение по теме «Здравствуй музыка» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 «Дружба школьных лет». «Веселые 

путешественники», музыка М. Старокадомского, 

слова С. Михалкова 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

5 «Чему учат в школе, музыка В. Шаинского, 
слова М. Пляцковского 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 «Первоклашка», музыка В. Шаинского, слова Ю. 
Энтина 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Мелодия – основной голос музыкального 
произведения 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 «Дружба школьных лет», музыка М. 
Парцхаладзе, слова М. Пляцковского 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Танец 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 
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10 «Песенка Крокодила Гены» из мультфилма 
«Чебурашка», музыка В. Шаинского, слова А. 

Тимофеевского 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

11 Музыкальные инструменты. Саксофон 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

12 Обобщение по теме «Дружба школьных лет» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

13 «Что такое Новый год?» «Снежная песенка», 

музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. 
Богомазова 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

14 «Кабы не было зимы», музыка Е. Крылатова, 
слова Ю. Энтина 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

15 «Почему медведь зимой спит?», музыка Л. 
Книппера, слова А. Коваленкова 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

16 «Новогодняя», музыка А. Филиппенко, слова Г. 

Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен). 
Хоровод 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

17 «Бу-ра-ти-но» из телефильма «Приключения 

Буратино, музыка А. Рыбникова слова Ю. 
Энтина 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

18 «Три поросенка», музыка М. Протасова, слова 
Н. Соловьевой 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

19 «Облака» песня из мультфильма «Трям! 
Здравствуйте!», музыка В. Шаинского, слова С. 

Козлова 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

20 Обобщение по теме «Что такое Новый год?» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

21 «Будем в армии служить». «Стой, кто идет?», 

музыка В. Соловьева-Седого, слова С. 

Погореловского 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

22 Марш.Ж. Бизе «Марш Тореадора» из оперы 
«Кармен» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

23 «Бескозырка белая», музыка В. Шаинского, 
слова З. Александровой 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

24 «Мамин праздник». «Праздничный вальс», 
музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

25 Танец. П. Чайковский «Вальс цветов» из балета 
«Щелкунчик» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

26 Обобщение по теме «Мамин праздник» 
«Белые кораблики», музыка В. Шаинского, 

слова Л. Яхнина 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

27 «Пойте вместе с нами». «Пойте вместе с нами». 
Музыка и слова А. Пряжникова 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

28 «Чунга-чанга», музыка В. Шаинского, слова 
Ю.Энтина 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

29 «Прекрасное далеко», музыка Е. Крылатова, 
слова Ю. Энтина 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

30 «Голубой вагон», музыка В. Шаинского, слова Э. 
Успенского 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

31 «Крылатые качели» из кинофильма 
«Приключения Электроника», музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

32 «Кашалотик», музыка Р. Паулса, слова И. 1 Библиотека ЦОК 
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 Резника  https://m.edsoo.ru 

33 Музыкальные инструменты - виолончель 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

34 Повторение изученного за год 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 34  

4 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во часов ЭОР* 

1 «Здравствуй музыка». Композитор и 
исполнитель 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Клавишные музыкальные инструменты: 
пианино, рояль, аккордеон 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 «Без труда не проживешь». «Без труда не 

проживешь», музыка Агафонникова, слова В. 
Викторова и Л. Кондрашенко 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

4 «Золотая пшеница», музыка Т. Потапенко, слова 
Н. Найденова) 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 «Восходящая мелодия» и «нисходящая мелодия» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 «Осень», музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 «Во кузнице» русская народная песня 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 «Чему учат в школе», музыка В. Шаинского, 
слова М. Пляцковского 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 «Наша школьная страна», музыка Ю. Чичкова, 
слова К. Ибряева 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 Обобщающий урок по теме: «Без труда не 
проживешь» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 «Будьте добрее». Колыбельная медведицы» из 

мультфильма «Умка», музыка Е. Крылатовой, 

слова Ю. Яковлева) 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

12 «Будьте добры» из мультфильма «Новогодние 

приключения», музыка А. Флярковского, слова 

А. Санина) 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

13 «Розовый слон» из фильма «Боба и слон», 
музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

14 «Волшебный цветок» из мультфильма 
«Шёлковая кисточка», музыка Ю. Чичкова, 

слова М. Пляцковского 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

15 «Руслан и Людмила, композитор М.И. Глинки 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

16 Жанры музыки: «оркестр, балет, опера» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

17 «Три белых коня» из фильма «Чародеи», музыка 
Е. Крылатовой, слова Л. Дербенева 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

18 Обобщение по теме «Будьте добрее». 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

19 «Моя Россия». «Пусть всегда будет солнце», 
музыка А. Островского, слова Л. Ошанина 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

20 «Солнечная капель», музыка С. Сосина, слова И. 
Вахрушевой 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

21 «Три чуда» из оперы Н.А. Римского-Корсакова 1 Библиотека ЦОК 
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   https://m.edsoo.ru 

22 «Моя Россия», музыка Г. Струве, слова Н. 
Соловьев 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

23 «Девчонки и мальчишки», музыка А. 
Островского, слова И. Дика 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

24 «Наш край», музыка Д. Кабалевский, слова А. 
Пришельца 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

25 «Спортивный марш» из фильма «Вратарь», 

музыка И. Дунаевского, слова В. Лебедева- 

Кумача 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

26 Музыкальный инструмент «литавры» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

27 «Великая победа». «Три танкиста» из фильма 

«Трактористы», музыка Д. Покрасса, слова Б. 

Ласкина 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

28 «День победы» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

29 Оркестр детских инструментов 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

30 «Мир похож на цветной луг». «Песня о 

волшебниках» из фильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити» (музыка Г. 
Гладкова, слова В. Лугового). 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

31 «Мир похож на цветной луг» из мультфильма 
«Однажды утром», музыка Шаинского, слова М. 

Пляцковского 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

32 «Чардаш» композитора Витторио Монти 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

33 «Родная песенка», музыка Ю. Чичкова, слова П. 
Синявского 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

34 Повторение изученного за год 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 34  

 

Учебный предмет «Рисование» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Рисование" ФАОП НОО 

(вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Программа по учебному предмету «Рисование» в подготовительном и в 1 классе 

рассчитана на 33 учебные недели и составляет 1 час в неделю, 33 часа в год (1 час в неделю), во 

2–4 классах рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Содержание обучения. 

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 
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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. 

Содержание учебного предмета 

1 класс (подготовительный) 

Подготовительный период обучения 
Введение. Правила поведения и работы на уроках рисования. Знакомство с 

инструментами и приспособлениями; их свойства, назначение, правила хранения, обращения и 

санитарно-гигиенические требования при работе с ними. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно удерживать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками); правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: знакомство с основными цветами, различение формы предметов 

при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавание основных 

геометрических фигур и тел; 

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, нижнего, 

правого, левого края. 

Развитие мелкой моторики руки: формирование представлений, обучающихся о 

движении руки при изображении, при помощи активных и пассивных (движение руки ребенка 

рукою педагога); правильное удержание карандаша и кисточки, формирование навыка 

произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения 

движения в нужной точке; сохранения направления движения. 

Приемы рисования карандашом: с помощью педагога дорисовывание. 

Обучение действиям с трафаретами: ознакомление с правилами обведения трафаретов; 

обведение геометрических фигур. 

1 класс 

Подготовительный период обучения 
Вводное занятие. Правила поведения и работы на уроках рисования. Организация 

рабочего места. Знакомство с правилами хранения, обращения и санитарно-гигиеническими 

требованиями при работе с ними. Понятия: «краски», «акварель», «гуашь». Называние разных 

художественных материалов (гуашь, акварель). 

Приемы работы красками: приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; 

линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; приемы 

трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу и т.д. 

Приемы рисования карандашом: рисование по образцу предметов несложных форм; 

рисование предметов (с помощью пальцев, опорных точек); рисование карандашом линий и 

предметов несложной формы двумя руками. Знание некоторые выразительных средств 

изобразительного искусства: «точка», «линия», «штриховка», «пятно». 

Развитие речи и обогащение словаря за счет введения новых слов, обозначающих 
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художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных средств (точка, линия, 

контур, штриховка и т.д.). 

Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями «перед...», «за...», 

«около...», «рядом...», «с...», «далеко от...», «посередине», «справа от...», «слева от...». 

Обучение композиционной деятельности 

Знакомство с понятием «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости 

и пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое). Применение приемов и правил композиции в 

рисовании с натуры, тематическом и декоративном рисовании. Соотношение изображаемого 

предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 

Рисование по опорным точкам; дорисовывание; обведение шаблонов; самостоятельное 

рисование, составление целого изображения из частей. Оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и деятельности одноклассников по критериям: красиво, 

некрасиво. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Простые и геометрические 

формы. Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Применение приемов передачи графических образов (ягоды, фрукты, овощи) в рисовании с 

натуры. Обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи 

Понятия: «цвет». Знание и различение цветов спектра. Смешение цветов. Практическое 

овладение основами цветоведения. Эмоциональные возможности цвета. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Подбор цветовых 

сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Узнавание в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, из ближайшего 

окружения. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Представление о роли изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

2 класс 

Обучение композиционной деятельности 
Рациональное использование материалов для рисования. Знание части конструкции 

изображаемого предмета. Применение выразительных средств композиции: величинный 

контраст (низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст 

(темное и светлое). Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании. Следование при выполнении работы инструкциям 

педагогического работника. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию 

Природные формы, трансформация форм. Влияние форм на предметы, на представление 

о его характере. Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке 

признаков сходства объекта с натурой (или образцом). Выполнение узоров в полосе, достигая 

ритма повторением и чередованием формы. Понятия «орнамент» и «узор»: их сходство и 

различия. Виды орнаментов: по структуре (повторяющийся и чередующийся); по содержанию 

(растительный). Принципы построения орнамента в полосе. Применение приемов передачи 

графических образов (листья, деревья, цветы) в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умений переливать его в 

живописи 
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Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи. Выполнение узоров в полосе, достигая ритма повторением и чередованием формы и 

цвета. Умение правильно передавать цвет изображаемого объекта. Работа кистью и красками, 

получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Наличие элементарных представлений о том, как и для чего создаются произведения 

декоративно-прикладного искусства. Знание выразительных средств изобразительного 

искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет. Умение 

рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные признаки изображаемого 

предмета. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача от 

общего частному. Знание о работе художника, ее особенностях. 

3 класс 

Обучение композиционной деятельности 
Знание элементарных правил композиции. Расположение листа бумаги (горизонтальное 

или вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особой формы изображаемого 

предмета, размер рисунка в зависимости от формата листа. Применение приемов работы с 

карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета. 

Размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности. Формирование умений планировать свою изобразительную 

деятельность. Выделение этапов очередности. Рисование по памяти после предварительных 

наблюдений, передача признаков и свойств изображаемого объекта. Оценка результатов 

собственной изобразительной деятельности и деятельности одноклассников по критерию 

соблюдение пропорции и передача цвета. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию 

Знание элементарных правил передачи формы предмета. Формирование умения 

проводить сначала с помощью опорных точек, затем от руки волнистые, ломаные линии в 

разных направлениях, а также вертикальные, горизонтальные и наклонные прямые линии. 

Обучение приемам изображения сначала с помощью опорных точек, затем от руки 

геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал). Развитие умения 

анализировать форму предметов. Формирование представления и развитие умения изображать 

человека в одежде в статической позе (человек стоит). Рисование по образцу предметов 

несложной формы и конструкции. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умений переливать его в 

живописи 

Знание элементарных правил цветоведения. Обучение приемам получения составных 

цветов в работе с акварелью (зеленого, оранжевого, фиолетового, коричневого). 

Совершенствование умений узнавать и называть локальный цвет предмета. Развитие 

технических навыков работы красками. Закрепление приемов получения смешанных цветов на 

палитре. Обучение приемам работы акварельными красками (умение разводить краску на 

палитре, покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, кончиком и 

корпусом). Передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. Закрепление приема работы с 

акварелью «примакивание» (акварелью). 

Обучение восприятию произведений искусства 

Знание названий жанров изобразительного искусства. Различение произведений 

живописи и декоративно-прикладного искусства. Формирование представлений о работе 

художника. Рассматривание картин. Знакомство с произведениями мастеров расписных 

промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись). Узнавание в 

репродукциях художественных картин характерных признаков времен года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; развитие умения видеть красоту природы в различные 

времена года. Примерные темы бесед: «Как и о чем создаются картины». Пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши). 

Знакомство с произведениями живописи и графики: В. Васнецова, Ю. Васнецова, И Левитана, 
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И. Шишкина и др. Поиск необходимой для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради. 

4 класс 

Обучение композиционной деятельности 
Знание и применение правил композиции. Совершенствование умений передавать 

глубину пространства: уменьшение величины удаленных предметов по сравнению с 

расположенными вблизи от наблюдателя; загораживание одних предме¬тов другими. Обучение 

приему построения сюжетной и декоративной компози¬ции 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.). Размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности. Рисование с натуры и по памяти 

после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого 

объекта. Различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу. Следование при выполнении работы инструкциям. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию 

Знание и применение правил передачи формы предмета. Закрепление умений 

обследовать предметы с целью их изображе¬ния. Совершенствование умения изображать с 

натуры, соблюдая пос¬ледовательность изображения от общей формы к деталям. 

Исполь¬зование  объяснения  фронтального  поэтапного  показа  способа  изоб¬ражения, 

«графического диктанта»; самостоятельной работы учащихся по памяти. Рисование по образцу 

предметов несложной формы и конструкции. Построение орнамента, стилизация формы 

предмета. Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в дви¬жении (в 

ветреную погоду). Называние частей тела человека; понимание расположения тела человека в 

движении относительно вертикальной линии. Портрет человека (части головы и части лица 

человека), образы 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). 

Развитие восприятия цвета, предметов и формирование умений переливать его в 

живописи 

Знание и применение правил цветоведения. Передача цвета изображаемого объекта, 

определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

Совершенствование приемов осветления цвета с помощью белил или разведения краски водой; 

затемнения цвета с помощью черной краски, получения некоторых оттенков (светло-зеленый, 

желто-зеленый, темно-зеленый и т. п.). Использование получаемых осветленных и затемненных 

красок в сюжетных рисунках, в декоративном рисовании. Приемы работы акварельными 

красками: работа синей краской по мокрой бумаге («по-мокрому») при изображении неба, 

красной и оранжевой красками – при изображении солнца и его лучей. Подбор цветовых 

сочетаний при изображении красок осени, зимы, лета. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые и злые образы (например, Царевна Лебедь и Баба-яга), при 

использовании ярких и тусклых цветов. Совершенствование умений раскрашивания силуэта 

изображения, не выходя за его пределы, работая по сухой бумаге («по-сухому»). 

Обучение восприятию произведений искусства 

Знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Каргополь). 

Различение произведений живописи, скульптуры, архитектуры. Различение жанров 

изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий. Беседы на темы: 1. Как и о чем создаются картины. Пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, гуашь, акварель, 
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пастель, сангина, карандаши, тушь и др.). 2. Как и о чем создаются скульптуры. Скульптурные 

изображения (статуя, бюст, группа из нескольких фигур статуэтка). Какие материалы использует 

скульптор (мрамор, гранит, металл, например, сталь; гипс, глина, пластилин и др.). Для 

демонстрации можно использовать произведения живописи и графики: И. Остроухова, В. 

Поленова, К. Юона, И. Левитана, Ф. Васильева, М. Сарьяна, В. Фирсова и др. (по выбору 

педагогического работника). Произведения скульптуры: В. Ватагина, А. Опекушина, В. 

Мухиной и др. (по выбору педагогического работника). Инструменты художников и 

скульпторов (фотографии). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения отражают: 

положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее 

результату; 

развитие мотивации к обучению; 

развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 

том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела и другими; 

понимание красоты в окружающей действительности и возникновении эмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится»; 

развитие положительных свойств и качеств личности; 

развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагогического работника и самостоятельно; 

устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

установка на дальнейшее расширение в углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно- практической деятельности. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 

социального взаимодействия. 

Предметные результаты: 

сформированность умения с помощью педагогического работника определять величину 

изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

сформированность умения с помощью педагогического работника подбирать и 

передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

сформированность умения пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов 

(узоров); 

сформированность умения анализировать с помощью педагогического работника свой 

рисунок и рисунок других обучающихся (по отдельным вопросам педагогического работника); 

сформированность умения употреблять в речи слова (с помощью педагогического 

работника), обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения 

предметов; 

сформированность умения с помощью педагогического работника рассказывать о 

содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

1 класс (подготовительный) 
Минимальный уровень: 
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знание правил организации рабочего места; 

знание названий инструментов (мелки, фломастер, карандаш, краски, кисточка) и 

принадлежностей, используемых на уроках; 

удержание при рисовании карандаша, при рисовании красками кисти с учетом 

двигательных возможностей; 

с помощью педагогического работника выполнение дорисовывания; 

обведение трафарета несложной формы с помощью педагогического работника; 

различение цвета, которыми окрашены предметы или их изображения; 

знание основных цветов; 

с помощью педагогического работника ориентирование на плоскости листа бумаги; 

с помощью педагогического работника рисование предметов несложной формы, 

пассивно-активным методом. 

Достаточный уровень: 

организация своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, 

двигательных возможностей; 

знание правил хранения инструментов (карандаш, кисточка, акварель, гуашь), санитарно- 

гигиенических требований при работе с ними с помощью педагогического работника; 

понимание словесных инструкций (выполнение по инструкции трудовых операций); 

расположение листа бумаги на парте, придерживая его рукой при наличии двигательных 

возможностей с помощью педагогического работника; 

знание основных особенностей материалов, используемых в рисовании; 

знание и называние основных цветов солнечного спектра; 

знание названий изображаемых на уроках предметов, действий объектов, 

изобразительных действий; 

дорисовывание отдельных деталей карандашом и раскрашивание целого предмета с 

учетом двигательных возможностей; 

обведение трафаретом геометрических фигур. 

1 класс 

Минимальный уровень: 
организация рабочего места в зависимости от двигательных возможностей, характера 

выполняемой работы под контролем педагогического работника; 

знание названий инструментов и приспособлений; их назначения, правил обращения; 

развитие пространственных представлений, работа над понятиями «перед...», «за...», 

«около...»; 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 

цифр; 

с помощью педагогического работника ориентировка на плоскости листа бумаги, 

нахождение середины, верхнего, нижнего, правого, левого края; 

удержание карандаша и кисточки, нажима и темпа движения, прекращения движения в 

нужной точке; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно»; 

рисование предметов (с помощью пальцев, опорных точек); 

знание элементарных приемов композиции на плоскости; 

знание и различение цветов спектра; 

узнавание в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, из ближайшего 

окружения; 

с помощью педагогического работника оценка результатов собственной изобразительной 

деятельности и деятельности одноклассников по критериям: красиво, некрасиво. 

Достаточный уровень: 

знание и применение элементарных приемов композиции на плоскости и в пространстве 

с учетом двигательных возможностей; 

развитие пространственных представлений, работа над понятиями «перед...», «за...», 

«около...», «рядом...», «с.…», «далеко от...», «посередине», «справа от...», «слева от...»; 
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следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

рисование простым карандашом различные виды линий; 

соотнесение форм предметов с геометрическими фигурами; 

применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое); 

применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании; 

рисование предметов несложной формы с помощью педагогического работника с учетом 

двигательных возможностей; 

передача с помощью цвета радость, грусть с помощью педагогического работника; 

знание и различение в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, из 

ближайшего окружения; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

одноклассников по критериям: красиво, некрасиво. 

2 класс 

Минимальный уровень: 
рациональное использование материалов для рисования; 

рисование простым карандашом различных видов линий с учетом двигательных 

возможностей; 

умение правильно передавать цвет изображаемого объекта под руководством 

педагогического работника; 

перечисление, что изображено на иллюстрации с помощью педагогического работника; 

ориентировка в пространстве листа; 

с помощью педагогического работника рассматривание иллюстраций к народным 

сказкам; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

Достаточный уровень: 

знание части конструкции изображаемого предмета; 

умение рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные признаки 

изображаемого предмета; 

выполнение требований к композиции изображения на листе бумаги; 

рисование предметов самостоятельно от руки с учетом двигательных возможностей; 

выполнение узоров в полосе, достигая ритма повторением и чередованием формы и 

цвета; 

наличие элементарных представлений о том, как и для чего создаются произведения 

декоративно-прикладного искусства; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет; 

знание о работе художника, ее особенностях; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

одноклассников по критериям: неаккуратно/аккуратно. 

3 класс 

Минимальный уровень: 
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

рисование по образцу предметов несложной формы и конструкции; 

применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

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; 

знание элементарных сведений о работе художника; 

умение рассматривать иллюстрации; 

с помощью педагогического работника применение правил композиции в рисовании с 
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натуры, тематическом и декоративном рисовании. 

Достаточный уровень 

знание названий жанров изобразительного искусства; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Хохлома); 

поиск необходимой для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

рисование по памяти после предварительных наблюдений, передача признаков и свойств 

изображаемого объекта; 

различение произведений живописи и декоративно-прикладного искусства; 
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

одноклассников по критерию соблюдение пропорции и передача цвета. 

4 класс 

Минимальный уровень: 
знание и применение правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

рисование по образцу предметов несложной формы и конструкции; 

размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; 

передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

Достаточный уровень 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Каргополь); 

знание правил и применение основ цветоведения, светотени, перспективы; 

построение орнамента, стилизации формы предмета; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, скульптуры, архитектуры; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Тематическое планирование 

1 класс (подготовительный) 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Подготовительный период обучения 31 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Резервное время 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итотго 33  

1 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Подготовительный период обучения 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Обучение композиционной деятельности 9 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Развитие умений воспринимать 

и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

4 Развитие восприятия цвета предметов 
и  формирование  умения передавать  его  в 

6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 
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 живописи   

5 Обучение восприятию произведений 
искусства 

4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итотго 33  

2 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1. Обучение композиционной деятельности 12 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

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

конструкцию 

9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

3. Развитие восприятия цвета предметов 

и формирование умения передавать его в 

живописи 

9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

4. Обучение восприятию произведений 
искусства 

4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итотго 34  

3 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 
часов 

ЭОР* 

1. Обучение композиционной деятельности 14 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2. Развитие умений воспринимать 
и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

3. Развитие восприятия цвета предметов 
и формирование умения передавать его в 

живописи 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

4 Обучение восприятию произведений 
искусства 

4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итотго 34  

4 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Обучение композиционной деятельности 14 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Развитие умений воспринимать 
и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

3 Развитие восприятия цвета предметов 
и формирование умения передавать его в 

живописи 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

4 Обучение восприятию произведений 
искусства 

4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итотго 34  

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Труд (технология)» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету " Труд (технология)" ФАОП НОО 

(вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 
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Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Труд (технология)», 

составляет 270 часов. В подготовительном и 1 классе по 33 часа (66 ч), во 2, 3 и 4 классе — по 

68 часов (204 ч). 

Содержание учебного предмета 

Содержание предмета охватывает основные виды ручного труда: обучение работе с 

бумагой и картоном, с природными материалами, пластическими материалами (глиной, 

пластилином и другими), с нитками и тканью, с металлоконструктором, проволокой, 

древесиной. Большое внимание в процессе обучения следует уделять развитию умения готовить 

рабочее место, определять необходимые материалы и инструменты, знанию и выполнению 

правил безопасности при работе с разными инструментами и материалами, рациональному, 

бережному использованию материалов при выполнении изделий. 

1 класс (подготовительный) 

Адаптационное занятие. Выявление знаний и умений обучающихся. Ознакомление 

обучающихся с особенностями урока труда. Ознакомление с требованиями к поведению 

обучающихся во время урока труда. Аккуратное и бережное обращение с материалами и 

инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

Работа с пластилином. Формирование представлений о пластилине как о поделочном 

материале и о его физических свойствах. Закрепление знаний об основных цветах. Подбор 

пластилина по цвету. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Правила 

обращения с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пластилина. 

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца 

столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из 

пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Деление пластилина в 

соответствии с количеством, величиной и цветом деталей изделия. Лепка из пластилина 

изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Обучение конструктивному способу лепки. Работа с предметно-операционным планом. 

Работа с природными материалами. Элементарные понятия о природных материалах 

(где используют, где находят, виды природных материалов). Развитие представлений о 

природных материалах, их свойствах, применении. Сбор, хранение природных материалов. 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые в работе с природными 

материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места при 

работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). 

Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками, 

грецкими орехами и другими материалами. Составление простейших композиций из листьев и 

цветов. Приемы соединения природного материала с поверхностью листа при помощи 

пластилина. 

Работа с бумагой. Рассматривание и называние изображения предметов в иллюстрациях, 

книгах или на электронных образовательных ресурсах. Поиск в окружающем пространстве 

предметов, сделанных из бумаги. Изучение технических сведений: свойства бумаги. Различение 

бумаги по толщине, элементарные понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, 

писчая, бумага для рисования, папиросная, оберточная, цветная). Определение сорта бумаги на 

основе слухового и тактильного восприятия. Основные и дополнительные цвета бумаги. 

Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Анализ с 

помощью педагога образца аппликации и объемных изделий, сделанных из бумаги. 

Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги, понятие об аппликации, 

правила составления аппликации. Приемы разметки по шаблону. Пространственная 

ориентировка на листе бумаги (картона) и размещение предметного изображение на его 

поверхности. Приемы сгибания, сминания, скатывания, разрывания, обрывания бумаги. 

Выполнение изделия в соответствии с намеченным планом работы с помощью педагога. 

1 класс 

Вводное занятие. Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с 

особенностями урока труда. Требования к поведению обучающихся во время урока труда. 
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Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное 

обращение с материалами и инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно- 

гигиенических требований. 

Работа с пластилином и глиной. Изучение технических сведений о пластилине: 

свойства, применение и назначение выполненных изделий. Способы подготовки пластического 

материала к работе: подогрев и разминание пластилина. Инструменты, применяемые при лепке, 

их названия и назначение. Виды лепки. Организация рабочего места и соблюдение санитарно- 

гигиенических требований при лепке. Обучение приемам лепки предметов. Работа с предметно- 

операционным планом. 

Работа с природным материалом. Изучение понятий, характеризующих природные 

материалы, их свойства: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. 

Соединение пластилина с природным материалом различными способами. Сбор, хранение 

природных материалов. Сочетание цветов пластилина и природного материала. Ознакомление с 

натуральными объектами. Инструмент (ножницы). Организация рабочего места при работе с 

природным материалом, соблюдение санитарно-гигиенических требований, правила безопасной 

работы с режущими инструментами. Рациональное использование пластилина, природного 

материала и дополнительных материалов для оформления макета. Последовательное 

конструирование с опорой на изобразительно-графический пооперационный план. Работа с 

различными поделочными материалами. 

Работа с бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. 

Организация рабочего места при работе с бумагой. Устройство ножниц. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Имитация движения ножницами на весу (без бумаги). 

Приемы вырезания ножницами. Способы вырезания. Назначение и сорта бумаги. Обрывание 

бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги. 

Обрывание по контуру. Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги. 

Сорта бумаги. Цвета бумаги. Физические свойства бумаги. 

Работа с нитками. Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). 

Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Приемы работы с нитками. Тренировочные 

упражнения с нитками (сматывание в клубок, наматывание на катушку, разрывание, 

разрезание). Виды работы с нитками. Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, 

кисточки). Формирование умений узнавать и называть предметы, сделанные из ниток, 

определять их функциональную значимость в быту, в игре. 

2 класс 

Вводное занятие. Выявление знаний о видах ручного труда, поделочных материалах и 

инструментах, используемых при их обработке. Основные виды деятельности человека, 

профессии. Поделочные материалы для уроков труда, инструменты для работы с этими 

материалами и правила работы на уроках труда. 

Работа с глиной и пластилином. Предметы, сделанные из глины. Физические свойства 

пластилина, правила обращения с пластилином, инструменты и приемы работы с пластилином. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 

Приемы и правила работы с пластилином. Деление пластилина в соответствии с количеством, 

величиной и цветом деталей изделия. Аппликация из пластилина. Конструктивный способ 

лепки. Работа с опорой на предметно-операционный план с незначительной помощью педагога. 

Соблюдение пропорций и пространственных соотношений деталей, частей при лепке объемной 

фигуры. Осуществление контроля за выполнением практического действия с использованием 

схемы из учебника. 

Работа с природными материалами (аппликационные работы и панно). Экскурсии 

на природу с целью сбора природного материала. Свойства материалов, используемых при 

работе: цвет, форма, твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при 

работе: шило, нож, ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно- 

гигиенических требований. Составление аппликации из засушенных листьев по инструкции 

педагога и технической карте изделия. Приемы соединения природного материала с 

поверхностью листа при помощи пластилина. Работа с различными поделочными материалами. 

Последовательное конструирование с опорой на изобразительно-графический пооперационный 
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план. 

Работа с бумагой и картоном. Предметы, сделанные из бумаги. Сорта бумаги (писчая, 

печатная, рисовальная, впитывающая, упаковочная, обойная, бумага для творчества). Свойства 

бумаги (плотная, тонкая, гладкая, шероховатая, блестящая, матовая). Составление коллекции 

сортов бумаги. Назначение сортов бумаги. Сгибание бумаги пополам и совмещение углов с 

опорными точками в разных пространственных направлениях (сверху вниз, снизу-вверх). 

Устройство ножниц, их функциональное назначение, правила их хранения, техника 

безопасности (в том числе при передаче их другому лицу). Работа ножницами. Разметка по 

шаблону. Имитация движения ножницами на весу (без бумаги). Сборка конструкций с опорой 

на предметно-операционный план. Работа с предметно-операционным планом. Осуществление 

контроля за выполнением практического действия с использованием схемы из учебника.  

Работа с текстильными материалами. Называние свойств ниток, способы их хранения 

и приемы использования в быту. Определение свойств ниток. Использование инструментов 

(иглы, ножницы, наперсток). Разбор правил безопасной работы с иглой. Выполнение приема 

шитья «игла вверх-вниз». Выполнение вдевания нитки в иголку. Выполнение предметно- 

практических действий в заданном пространственном направлении. Разбор образца и 

планирование хода работы по предметно-операционному плану. Предметно-практические 

действия в заданном пространственном направлении (на себя, от себя). 

3 класс 

Повторение пройденного во 2 классе. Выявление знаний о видах ручного труда, 

поделочных материалах и инструментах, используемых при их обработке. 

Работа с глиной и пластилином. Глина и пластилин как поделочный материал. Глина 

как строительный материал. Представления о глине как о материале для изготовления посуды. 

Проверка знаний о пластилине и его физических свойствах. Обработка пластилина с 

применением резака, стеков. Анализ объекта по вопросам педагога, составление плана работы 

над изделием с опорой на наглядные материалы с помощью педагога. Лепка из пластилина 

изделия, состоящего из деталей прямоугольной формы. Лепка изделия конической формы 

конструктивным способом. Анализ изделия, ориентируясь на образец. Составление плана 

работы над изделием с опорой на предметно-операционный план с помощью педагога. 

Планирование работы с опорой на изобразительно-графический план. Работа по плану с опорой 

на предметно-операционный план с незначительной помощью педагога. Приемы соединения 

деталей в одно целое. Осуществление контроля способом сравнивания длины вылепленной из 

пластилина заготовки со схемами в рабочей тетради. 

Работа с природным материалом. Виды природных материалов, их применение, 

правила сбора, сушки и хранения. Изделия, игрушки, сделанные из природных материалов. 

Представления о деревьях, листьях. Представления о растительном мире (хвойные деревья). 

Представления о природном материале как о поделочном, представления о художественно- 

выразительных свойствах природного материала. Столярные инструменты и правила работы с 

шилом. Изготовление изделий из скорлупы грецкого ореха с применением другого поделочного 

материала. Навыки обработки пластилина: сминание, скатывание, сплющивание, вытягивание. 

Понятие «аппликация». Анализ аппликации и выделение основных признаков и свойств 

аппликационных изображений. Составление аппликации из сухих листьев с опорой на 

предметно-операционный план, составленный в коллективной беседе. Составление плана 

выполнения многодетальной поделки и оценивание своего изделия по вопросам педагога. 

Анализ изделия с ориентировкой на образец по вопросам педагога. Изготовление объемных 

изделий из природных материалов. Рассказ о технологии изготовления отдельных частей 

изделия по вопросам педагога с опорой на наглядный материал. 

Работа с проволокой. Рассказ о проволоке, познавательные сведения. Определение 

понятия «проволока», применение проволоки в изделиях из природных и других материалов, 

Знакомство с видами и свойствами проволоки, инструментами, используемыми при работе с 

проволокой. Подготовка рабочего места для работы с проволокой, правила обращения с 

проволокой. Освоение технологических приемов работы с проволокой. Формообразование при 

работе с проволокой. Изготовление изделия из скорлупы грецкого ореха, пластилина и 

проволоки по предметно-операционному плану самостоятельно и с незначительной помощью 
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педагога. 

Работа с бумагой и картоном. Сорта бумаги (писчая, газетная, рисовальная, 

салфеточная), свойства бумаги (прочность, толщина, гибкость, влагоустойчивость). Соблюдение 

правил организации рабочего места. Фактура бумаги. Закрепление умений узнавать и называть 

цвета, в которые окрашена бумага. Словарная работа: газетная, книжная, писчая, почтовая, 

конвертная, салфеточная, туалетная, обойная, упаковочная. Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

квадрата и прямоугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол». Составление 

композиции из бумажных фигурок. Технологии работы с бумажными полосами. Выполнение 

приемов работы с бумагой: разметка полос на бумаге по линейке (шаблону); разрез по длинной 

линии; склеивание полос-заготовок; сгибание полос. Изготовление складных игрушек из 

бумажных полос. Правила работы с клеем и кистью. Пространственная ориентировка на листе 

бумаги (картона) и размещение предметного изображение на его поверхности. Картон. 

Предметы, сделанные из картона, функциональная значимость в быту, игре, учебе. Технические 

сведения о картоне: сорт (переплетный, коробочный); цвет (серый, белый, желтый, цветной), 

физические свойства (гладкий, шероховатый, рифленый); особенности (картон впитывает влагу 

и коробится; толстый картон ломается по сгибу, тонкий легко сгибается, режется). Понятие 

«шаблон» и его геометрические формы. Правила работы с шаблоном. Разметка фигур на бумаге 

по образцу. Резание ножницами по размеченным линиям. Составление аппликаций из 

размеченных деталей. Карнавальные головные уборы, применение, способы изготовления, 

материалы, используемые при их изготовлении. Составление плана работы с опорой на 

наглядный образец самостоятельно или по вопросам педагога. Изготовление изделий по 

предметно-операционному плану с незначительной помощью педагога. Анализ изделия из 

бумаги и картона, выделение признаков и свойств. 

Работа с металлоконструктором. Знакомство с профессией слесаря. Знакомство с 

условиями труда и техникой безопасности в школьной слесарной мастерской. Получение 

познавательных сведений о металлоконструкторе. Подготовка рабочего места и содержания его 

в порядке. Разбор изделия самостоятельно и с незначительной помощью педагога. Выполнение 

технологии соединения планок винтом и гайкой. Разбор изделия с незначительной помощью 

педагога. Проведение сборки треугольника и квадрата из планок (подбор нужного количества 

планок с соответствующим числом отверстий и нужного количества винтов и гаек для 

соединения этих планок). 

Работа с текстильными материалами. Называние и определение свойств ниток, 

способы их хранения и приемы использования в быту. Использование инструментов (иглы, 

ножницы, наперсток). Разбор и соблюдение правил безопасной работы с иглой. Анализ изделия 

из ниток. Правила хранения ниток в виде бобин, катушек, мотков, клубков. Приемы 

наматывания, связывания, резания ниток. Вдевание нитку в иголку. Закрепление нитки в начале 

и конце строчки (прошивание два-три раза на одном месте). Применение и назначение ткани в 

жизни людей. Процесс изготовления ткани. Различение ткани по окраске и другим свойствам. 

Сорта ткани и их применение в одежде. Составление коллекции тканей. Профессия портного, 

швеи. Инструменты и приспособления, необходимые для швейных работ. Технология раскроя и 

резания ткани по выкройке. Прием шитья «игла вверх-вниз. Назначение пуговиц, цвет, форма, 

материал, из которых производят пуговицы. Вышивание в два приема: шитье приемом «игла 

вверх-вниз» и заполнение расстояния между стежками ниткой того же или другого цвета. 

Оценка качества выполненной работы в сравнении с образцом. Представления об одежде. 

Планирование с опорой на предметно-операционный план с незначительной помощью педагога. 

Работа с древесным материалом. Изделия из древесины. Знакомство с понятиями 

«дерево» и «древесина», различия между ними. Знакомство с правилами безопасности, 

подготовка рабочего места для работы с древесиной, правила безопасной работы с древесиной, 

инструментами и материалами. Рассказ об изделиях из древесины и их назначении. Освоение 

технологии изготовления опорного колышка. Выполнение способами обработки древесины 

ручными инструментами и приспособлениями. 

4 класс 

Повторение правил поведения и работы на уроках труда. Подготовка рабочего места и 

содержания его в порядке. Повторение видов ручного труда, поделочных материалов и 
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инструментов, используемых при их обработке. Работа с учебником и рабочей тетрадью. 

Работа с бумагой. Повторение сортов картона. Перечисление предметов, сделанных из 

картона, и их функциональная значимость в быту, игре, учебе. Проверка знаний о бумаге 

(материалы, инструменты и приспособления; изделия; виды бумаги; размер и форма бумаги; 

технологические операции с бумагой; виды работы с бумагой). Подготовка и содержание в 

порядке рабочего места. Соблюдение правил поведения на уроках труда. Работа с учебником и 

рабочей тетрадью. Нахождение на линейке длины, заданной в сантиметрах. Выполнение 

технологических операций: разметка бумаги и картона по линейке, вырезание и склеивание 

заготовок. Изготовление открытых коробок способом склеивания с помощью клапанов и 

оклеивание их полосками бумаги. Складывание фигурок из бумаги (оригами). Разбор объекта, 

выделение его признаков и свойств. Чтение предметно-операционного плана и следование ему. 

Сборка изделия способом склеивания. Конструирование объемных игрушек на основе 

геометрических тел. Знакомство с изделиями декоративно-прикладного искусства. 

Осуществление контроля правильности выполнения трудовых действий. Чтение схем-рисунков 

с условными обозначениями. Выполнение сборки изделия по намеченному плану.  

Работа с текстильными материалами. Шитье. Инструменты для швейных работ. 

Подготовка рабочего места для работы с текстильными материалами и содержания его в 

порядке. Повторение правил работы иглой. Изучение плотности переплетения нитей в ткани. 

Выполнение бумажной схемы переплетения нитей. Проверка знаний о ткани. Выполнение 

различных видов ручных стежков и строчек. Использование строчек прямого и косого стежка в 

два приема в вышивании. Знакомство с процессом ткачества на примере полотняного 

переплетения нитей. Изготовление куклы-скрутки по плану и самостоятельно. Знакомство со 

способами отделки изделий из ткани. Определение видов украшения изделий. Знакомство с 

видами ткани, ткачество. Обучение технологии пришивания пуговиц с ушком. Беседа о холсте 

как о ткани с полотняным переплетением нитей. Беседа о различных операциях при ремонте 

одежды. Овладение технологией изготовления и пришивания вешалки. Проведение сборки 

изделия по намеченному плану. 

Работа с древесными материалами. Рассказ об использовании древесины в разных 

видах работы. Знакомство с изделиями из древесины. Организация рабочего места для работы с 

опилками. Повторение способов обработки древесины ручными инструментами. Знакомство с 

условиями труда в школьной столярной мастерской при работе со столярной ручной пилой 

(ножовкой) и с отходами в виде опилок. Выполнение обработки древесины ручными 

инструментами. Выполнение приемов получения древесной стружки в процессе заточки 

карандаша с применением точилки и соединения кусочков карандашной стружки. Освоение 

технологии клеевой обработки деталей из карандашной стружки. Применение древесных 

заготовок в аппликации. Самостоятельное выполнение изделия по намеченному плану.  

Работа с металлом. Знакомство с функциональным назначением изделий из металла. 

Беседа о видах, свойствах, цвете, технологической ручной обработке металлов и об 

используемых при этом инструментах. Выполнение приемов формообразования (сминания, 

сжимания и скручивания) изделий из алюминиевой фольги. Выполнение сборки изделия по 

намеченному плану. 

Работа с проволокой. Рассказ о видах проволоки, ее свойствах, приемах сгибания. 

Выполнение приемов формообразования изделий из проволоки. Разбор изделия. Проведение 

сборки изделия из разных материалов (проволока, бумага, нитки). Выполнение изделия по 

намеченному плану. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Труд (технология)» с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию 

жизненной и социальной компетенции и ценностные установки. 

В результате изучения предмета «Труд (технология)» у обучающегося с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

положительное отношение и интерес к труду; 
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понимание значения и ценности труда; 

отношение к труду как к первой жизненной необходимости; 

понимание красоты в труде, в окружающей действительности 

и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

осознание своих достижений в области трудовой деятельности, способность к 

самооценке; 

привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений 
по различным видам творческой предметно-практической деятельности. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием учебного предмета 

«Труд (технология)» и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

1 класс (подготовительный) 

Минимальный уровень: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека, о мире профессий; 

знание правил организации рабочего места; 

знание правил работы с инструментами, их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними, выполнение с помощью педагога; 

овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для социального и трудового взаимодействия. 

Достаточный уровень: 

развитие понимания словесных инструкций (выполнять по инструкции трудовые 

операции), характеризовать материалы и инструменты, устанавливать последовательность 

работы; 

формирование навыков организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

санитарно-гигиенические требования); 

использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 

практических задач. 

1 класс 

Минимальный уровень: 

знание видов деятельности человека; 
знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда; 

знание правил организации рабочего места; 

знание правил  работы с инструментами, их хранения,  санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними, соблюдение правил с помощью педагога; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств с помощью педагога; 

определение способов соединения деталей с помощью педагога; 

составление стандартного плана работы по пунктам с помощью педагога; 

использование в работе доступных материалов (глины и пластилина, природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и ткани). 

Достаточный уровень: 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, правил техники 

безопасной работы с колющими и режущими инструментами, соблюдение правил с помощью 

педагога; 

знание приемов работы (разметки деталей), используемых на уроках ручного труда, их 

выполнение с помощью педагога; 

составление плана работы над изделием с помощью педагога; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий с помощью 
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педагога 

2 класс 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места, умение организовать свое рабочее место с 

помощью педагога в зависимости от характера выполняемой работы; 

знание видов трудовых работ; 

знание инструментов для работы на уроках; 

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда; 

знание правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними, 

выполнение правил с помощью педагога; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств с помощью педагога; 

определение способов соединения деталей с помощью педагога; 

составление стандартного плана работы по пунктам с помощью педагога; 

использование в работе доступных материалов (глины и пластилина; природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и ткани). 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда с помощью педагога; 
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 

работ; 

подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам с помощью педагога; 

составление плана работы над изделием с помощью педагога и его использование в 

работе; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий с помощью 

педагога; 

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

педагога. 

3 класс 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места; 
умение организовать свое рабочее место с помощью педагогов в зависимости от 

характера выполняемой работы, располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда; 

знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

использование в работе доступных материалов (глины и пластилина; природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и ткани; проволоки 

и металла; древесины); 

использование металлоконструктора; 

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, соединения 

деталей, отделки изделия), используемых на уроках ручного труда; 

анализ   объекта,   подлежащего   изготовлению,   выделение   и   называние 

его признаков и свойств с помощью педагога; 

определение способов соединения деталей; 

составление стандартного плана работы по пунктам с помощью педагога; владение 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов. 

Достаточный уровень: 
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знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 

работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

составление плана работы над изделием с помощью педагога и его использование в 

работе; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

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

выполнение общественных поручений по уборке класса. 

4 класс 

Минимальный уровень: 

знание   правил   организации   рабочего   места   и   умение   организовать 

с незначительной помощью педагога свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках труда; 

знание и применение 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), используемых на уроках труда; 

использование в работе доступных материалов (глины и пластилина; природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и ткани; проволоки и металла; древесины); 

использование металлоконструктора; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; 

определение способов соединения деталей; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов с 

незначительной помощью педагога. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради с 

помощью педагога; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 

работ; 

составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

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

изготовления изделия с помощью педагога; 

осуществление  текущего  самоконтроля  выполняемых  практических  действий  и 
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корректировка хода практической работы с помощью педагога; 

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами с помощью педагога. 

Программа по предмету «Труд (технология)» допускает вариативный подход к 

очередности изучения разделов, принципам компоновки учебных тем, выбору форм и методов 

освоения содержания. Образовательная организация может самостоятельно разработать и 

утвердить вариант тематического планирования при сохранении общего количества учебных 

часов на изучение предмета и достижении планируемых результатов». 

Тематическое планирование 

1 класс (подготовительный) 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 
часов 

ЭОР* 

1 Адаптационные уроки 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Работа с пластилином 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Работа с природными материалами 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Работа с бумагой 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Резервное время 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 33  

1 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 
часов 

ЭОР* 

1 Вводное занятие 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Работа с бумагой 20 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Работа с пластилином 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Работа с текстильными материалами 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Работа с природными материалами 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Работа с нитками 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Резервное время 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 33  

2 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Введение 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Работа с текстильными материалами 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Работа с глиной и пластилином 11 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Работа с природными материалами 8 Библиотека ЦОК 
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   https://m.edsoo.ru 

5 Работа с бумагой и картоном 35 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Резервное время 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 68  

3 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 
часов 

ЭОР* 

1 Повторение 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Работа с текстильными материалами 9 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Работа с глиной и пластилином 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Работа с природными материалами 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Работа с бумагой и картоном 15 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Работа с нитками 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Работа с проволокой 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Работа с древесным материалом 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Работа с металлоконструктором 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 Резервное время 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 68  

4 класс 
 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

ЭОР* 

1 Вводный урок 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Работа с текстильными материалами 17 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Работа с бумагой и картоном 31 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Работа с проволокой 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Работа с древесным материалом 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Резервное время 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Итого 68  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» 

Федеральная рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 
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Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и 

раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: 

«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» 

в начальной школе составляет 402ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 класс - 99ч; 2 

класс - 102ч; 3 класс - 102ч; 4 класс - 102ч. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

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 ее 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 приемы. 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. 
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Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разучивание 

техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в 

плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лежа на мелкой части бассейна. 

Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бедер) 

в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при плавании 

на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине. 

Легкая 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 

Личностные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию 

жизненной и социальной компетенции и ценностные установки и должны отражать: 

развитие мотивации к занятиям адаптивной физической культурой и спортом; 

развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(необходимость пользоваться индивидуальными техническими средствами реабилитации для 

осуществления действий для передвижения и самообслуживания и др.); 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия в процессе занятий адаптивной физической культурой и спортом, во время 

спортивных соревнований; 

развитие положительных свойств и качеств личности (доброжелательности, умения 

проявить сочувствие при чужих затруднениях и спортивных неудачах); 

готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Планируемые предметные результаты отражают: 

формирование первоначальных представлений о значении адаптивной физической 

культуры для укрепления здоровья человека с НОДА, о позитивном влиянии адаптивной 

физической культуры на развитие человека с НОДА, о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

подвижные игры и другими); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Практические предметные результаты определяются индивидуально, исходя из 

особенностей двигательных и интеллектуальных нарушений обучающегося с НОДА и 
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медицинских рекомендаций, степени двигательных нарушений, уточненные ПМПК. 

Минимальный уровень 

правила личной гигиены и режим дня школьника; техника безопасности на уроках; 

применение на практике полученных знаний; выполнение элементов строевой подготовки; 

выполнение упражнения по команде учителя; передвижение с преодолением препятствий; 

выполнение построения, расчета, поворотов; выполнение акробатических упражнений; 

выполнение упражнений в равновесии; узнавание спортивных игр с мячом; правила игры 

бочча; выполнение броска мяча бочча; правила игры в напольный теннис; выполнение 

остановки и передачи малого мяча с помощью кегли; выполнение остановки, передачи и ловли 

большого мяча. 

Достаточный уровень 
применять на практике полученные знания; выполнять строевые упражнения; 

самостоятельно принимать ИП и выполнять упражнения по команде учителя; передвигаться с 

преодолением препятствий; выполнять акробатические упражнения; выполнять упражнения в 

равновесии; владеть мячом; выполнять остановку, передачу и ловлю большого мяча; выполнять 

построения и перестроения на месте; выполнять броски и толкание набивного мяча. 

Тематическое планирование 

Разделы и темы Классы ЭОР* 

подготовительный 1 2 3 4 

Знания по адаптивной 

физической культуре 

в процессе урока      

Способы физкультурной 

деятельности 

в процессе урока      

Физическое 

совершенствование 

в процессе урока      

Легкая атлетика (осень) - 9 12 15 15 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

Гимнастика с элементами 
корригирующей 

45 27 27 27 27 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

Плавание 15 15 15 15 15 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

Лыжная подготовка - 12 12 15 15 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

Подвижные игры 39 27 27 21 21 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

Легкая атлетика (весна) - 9 9 9 9 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

Всего 99 99 102 102 102  

 

 

Рабочие программы учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности) 

1. Учебный курс «Риторика», составлен на основе авторской программы курса 
«Риторика» для обучающихся 1 - 3 классов Т.А. Ладыженской, Н.В. Ладыженской. 

Содержание учебного курса 

1 подготовительный и 1 класс (33 часа) 

Общение. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 
Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому(адресат) – 

что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – 

один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. 

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных 

слов. Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 
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заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена 

слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

Текст. Речевые жанры. Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. 

Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание- 

загадка. Невыдуманный рассказ (о себе). Вторичные тексты. 

Понятие  о пересказе.  Подробный  пересказ  (устный).  Краткий пересказ  (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные  речевые  жанры.  Просьба.  Скрытая  просьба.  Приглашение.  Согласие. 

Вежливый отказ. 

2-й класс (34 часа) 

Общение. Речевые (коммуникативные) задачи. Речевая деятельность. 
Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана- 

схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 

(повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, 

изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые 

дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

Текст. Речевые жанры. 

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как 

разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной 

речи. Вторичные речевые жанры. 

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки 

нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль. Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в 

аннотации. Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как завязка 

(начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

3 класс (34 часа) 

Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды  общения.  Общение  для  контакта  и  общение  для  получения  информации. 
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Особенности употребления несловесных средств 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Слушание. 

Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием рисунков, 

символов. 

Говорение.  Особенности  неподготовленной  (спонтанной)  речи.  Письменная  речь. 

Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. Текст. Речевые жанры. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. Сжатый пересказ 

сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. Типы текстов. Слушание. 

Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы услышанного и 

т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, 

изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые 

дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

Текст. Речевые жанры. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и 

монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные  жанры:  похвала  (комплимент),  поздравление  (устное  и  письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры. Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного 

текста. (Повторение.) Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе 

выборки нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль. Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в 

аннотации. Типы текстов. Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в 

доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как завязка 

(начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. Рассказ по сюжетным рисункам. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

- осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

- осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

- оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия 

речевой роли в данной ситуации; 

- анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

- объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных 

коммуникантов. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

- характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи; 

- определять вид речевой деятельности, характеризоватьеё особенности; 

- планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 
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- осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

- уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 

- оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

- анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

- продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 

- определять тему, основную мысль несложного текста; 

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

- оценивать свою вежливость; 

- определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

- осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

- понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

- приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

- отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

- знать особенности неподготовленной речи; 

- осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) 

для успешного общения; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

- знать особенности диалога и монолога; 

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.); 

- пользоваться основными способами правки текста. 

3 класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

- объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества; 

- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям; 

- отличать истинную вежливость от показной; 
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- адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

- учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

- осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

- анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

- поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

- различать общение для контакта и для получения информации; 

- учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

- уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

- определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

- называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

- называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

- анализировать типичную структуру рассказа; 

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

- продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

- объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

- делать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации. 

Тематическое планирование 

1 подготовительный и 1 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

ЭОР 

1 Повторение и обобщение 1 https://resh.edu.ru 

2 Чему учит риторика 3 https://resh.edu.ru 

3 Как мы говорим 4 https://resh.edu.ru 

4 Учусь слушать 5 https://resh.edu.ru 

5 Вежливая просьба 2 https://resh.edu.ru 

6 Учусь читать и писать 2 https://resh.edu.ru 

7 Тема и основная мысль 3 https://resh.edu.ru 

8 Пересказ 3 https://resh.edu.ru 

9 Вежливый отказ 2 https://resh.edu.ru 

10 Типы текстов 1 https://resh.edu.ru 

11 Рассуждение 3 https://resh.edu.ru 

12 Описание 2 https://resh.edu.ru 

13 Невыдуманный рассказ 1 https://resh.edu.ru 

14 Повторение и обобщение 1 https://resh.edu.ru 
 ИТОГО 33ч  

2 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

ЭОР 

1 Наука риторика 4 https://resh.edu.ru 

2 Учимся говорить 5 https://resh.edu.ru 

3 Похвала (комплимент) 1 https://resh.edu.ru 

4 Слушаем, вдумываемся 2 https://resh.edu.ru 



123  

5 Учимся читать, писать 3 https://resh.edu.ru 

6 Вежливое общение 2 https://resh.edu.ru 

7 Разные тексты 2 https://resh.edu.ru 

8 Правильная речь 3 https://resh.edu.ru 

9 Правила успешного пересказа 4 https://resh.edu.ru 

10 Поздравляю тебя… Вас… 2 https://resh.edu.ru 

11 Учись объяснять и доказывать 2 https://resh.edu.ru 

12 Что общего – чем отличаются 3 https://resh.edu.ru 

13 Подведем итоги 1 https://resh.edu.ru 
 ИТОГО 34ч  

3 класс 

№ Название раздела Кол-во 
часов 

ЭОР 

1 Общение 9 https://resh.edu.ru 

2 Текст 13 https://resh.edu.ru 

3 Речевые жанры 8 https://resh.edu.ru 

4 Обобщение 4 https://resh.edu.ru 
 ИТОГО 34ч  

2. Учебный курс «Мир деятельности» 

Программа основана на авторской программе надпредметного курса «Мир 

деятельности» Л. Г. Петерсон. 

Содержание учебного курса 

Курс «Мир деятельности» состоит из 4 параллельно развивающихся содержательно- 

методических линий: 

I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в достаточной 

полноте (личностное самоопределение в учебной деятельности, умение выполнять пробное 

учебное действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, ставить цель, 

составлять план действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, 

реализовывать проект, проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, 

коррекцию ошибок и т.д.). 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм 

коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д. 

III. Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, знакомство 

с методами и средствами познания, методами работы с информацией и т.д. 

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, 

норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д. 

1 подготовительный и 1 класс 

I. Организационно-рефлексивная линия. У учащихся формируются первичные 

представления об учебной деятельности, ее цели и результате, двух основных этапах, 

которые структурно разделены на учебные шаги, а также опыт пребывания в учебной 

деятельности при изучении различных предметов. Дети учатся точно следовать образцу и 

осуществлять самопроверку своей работы по образцу. Формируется представление о роли 

учителя в учебной деятельности, цели выполнения домашнего задания и его значимости для 

ученика, доказательстве правильности выполнения заданий с помощью ссылки на образец или 

согласованный способ действий (эталон). 

Что значит учиться? (Два основных этапа учебной деятельности.) 

Роль учителя в учебной деятельности (помощник и организатор). 

Адаптированная структура первого этапа учебной деятельности на уроке («Что я не 

знаю?»): повторение необходимого для открытия нового знания; итог повторения; пробное 

учебное действие; фиксирование своего затруднения; обдумывание; поиск причины 

затруднения. 
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Пробное учебное действие и фиксирование затруднения как необходимые этапы учения. 

Способ действий «затруднение − думаю». Причина затруднения. Выявление причины 

затруднения в пробном учебном действии. 

Цель выполнения домашнего задания. 

Выполнение инструкций, точное следование образцу. Самопроверка своей работы по 

образцу. 

II. Коммуникативная линия. Учащиеся знакомятся со способами общения на уроке, 

самостоятельно строят основные правила общения, основанные на доброжелательности, 

приобретают положительный опыт их применения для получения высокого учебного 

результата. Учащиеся открывают для себя правила поведения на уроке, правила работы в 

паре, в группе и применяют их в ходе предметных уроков. 

Правила поведения на уроке. Правила работы в паре, в группе. 
III. Познавательная линия. У учащихся формируется представление о внимании в 

учебной деятельности и его значении для получения хорошего результата. Они знакомятся с 

простейшими приемами концентрации внимания, которые помогут им эффективнее учиться. 

Как научиться быть внимательным. 

IV. Ценностная линия. У учащихся формируются первичные представления о 

ценностях жизни и качествах личности. Обсуждаются такие фундаментальные ценности, 

как Жизнь, Здоровье, Семья. Организуется работа над качествами личности, помогающими 

успешно учиться. Эти обсуждения строятся на имеющемся у детей опыте, организуются 

самостоятельные выводы детей об этих ценностях, создаются условия для их принятия на 

личностно значимом уровне. 

Ценности нашей жизни: жизнь и здоровье. 

Семья – мой помощник в учении. 

Ценностные качества личности: активность, честность, терпение, доброжелательность. 

V. Обобщение и систематизация знаний. 

Праздник первоклассника «Что значит уметь учиться?». 

VI. Диагностика. 

VII. Резерв. 

2 класс 

I. Организационно-рефлексивная линия. Расширяются представления учащихся об 

учебной деятельности, о структуре шагов, которые помогают открыть новое знание на 

уроках. Уточняются учебные шаги: фиксация затруднения, постановка цели, подбор средств, 

фиксация результата. Формируется представление об эталоне как критерии и о 

доказательстве утверждений с помощью ссылки на эталон. Уточняется различие между 

знанием и умением и, в частности, между знанием о том, что значит учиться (учить себя), и 

умением учиться, а также изучаются шаги, которые необходимы для определения того, что 

не умеешь. 

Особое внимание уделяется освоению способов коррекции своих ошибок на основе 

метода рефлексивной самоорганизации, знакомству с инструментами для проверки своей 

работы. Составляется алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания. 

Знаю и умею. Умение учиться, как умение выполнять шаги учебной деятельности (12 

шагов). 

Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алгоритм выполнения 

домашнего задания. Алгоритм исправления своей ошибки. 

Подробный образец. Самопроверка по подробному образцу с целью выяснения места 

ошибки. 

Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. Переход к 

обдумыванию способа преодоления возникших затруднений. 

Постановка цели деятельности. Знакомство с простейшим способом постановки цели 

учебной деятельности. 

Подбор способов и средств для открытия нового знания. 

Результат открытия нового знания. Эталон. Знакомство с простейшим способом 

фиксации и формулирования результата на уроке открытия нового знания. 
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Урок-помощник: знакомство с двумя этапами урока, общее представление об 

адаптированной структуре самостоятельной коррекции собственных ошибок (7 шагов). 

Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма исправления ошибок. 

Самоконтроль правильности выполнения коррекционных учебных действий. Опыт самооценки 

собственных учебных действий на уроках разных типов. 

II. Коммуникативная линия. Продолжается работа по формированию представлений 

и положительного опыта культурного общения. Учащиеся знакомятся с позициями автора и 

понимающего, ролью мимики и жестов в процессе общения, учатся слушать и слышать друг 

друга. Уточняются правила коммуникативного взаимодействия между позициями автора и 

понимающего. 

Роли автора и понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия. 

Правила для согласованного взаимодействия между автором и понимающим. 

Как научиться «слышать» собеседника. 

Роль мимики и жестов в процессе общения. 

III. Познавательная линия. Учащиеся получают представление о рабочем настрое 

ученика, учатся применять простейшие приемы создания рабочего настроения на уроке. 

Начинается знакомство с мыслительными операциями, необходимыми для выстраивания 

умозаключений, обобщений, выводов. Учащиеся учатся анализировать различные объекты, 

определяя их свойства. 

Настроение. Приемы, помогающие ученику создать рабочее настроение. 

Анализ объекта. Построение простейшего алгоритма анализа объекта и применение его в 

различных учебных и жизненных ситуациях. 

IV. Ценностная линия. У учащихся расширяется представление о ценностях жизни и 

качествах личности. Знание выступает как общечеловеческая ценность. Умение учиться в 

этой системе выступает как инструмент созидания истинных материальных и духовных 

ценностей. Продолжается работа над качествами личности, помогающими успешно учиться, 

такими как целеустремленность и самостоятельность, создаются условия для их принятия на 

личностно значимом уровне. Акцентируется внимание на каждом ученике класса как 

ценности. А также формируется целостный образ коллектива класса, способного решать 

различные задачи. 

Ценности нашей жизни: знание. 

Ценностные качества личности: целеустремленность и самостоятельность. 

Мы разные – и в этом наша сила. 

V. Обобщение и систематизация знаний. 

VI. Диагностика. 

VII. Резерв. 

3 класс 

I. Организационно-рефлексивная линия. В структуре учебной деятельности 

уточняется этап построения плана и действия по плану, первичное применение нового знания. 

Основное внимание уделяется формированию умения находить место и причину затруднения 

как на уроке открытия, так и на уроке-помощнике, и на этой основе планировать свою 

учебную деятельность. Для этого организуется построение учащимися соответствующих 

алгоритмов, которые затем постоянно применяются в ходе предметных уроков. Знакомство 

со структурой учебных шагов на втором этапе коррекционной деятельности позволяет 

формировать умение, самостоятельно исправлять свои ошибки. Данное умение имеет 

принципиальное значение для качества усвоения предметных знаний, которое не потеряло 

своего значения и в наше время. 

Нахожу место и причину затруднения на уроке открытия нового знания. 

План. Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной деятельности. 

Учусь составлять план. 

Урок открытия. Учусь применять новое знание. 

Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе. 

Как научиться применять новое знание без ошибок. Структура 2 этапа урока-помощника 

(6 шагов). 
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Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий. 

II. Коммуникативная линия. У учащихся формируется понимание личностной 

значимости культурного общения и коммуникативного взаимодействия. Они знакомятся с 

правилами ведения диалога и приобретают опыт их применения. Уточняются и закрепляются 

правила групповой работы, роли «автора», понимающего в структуре коммуникативного 

взаимодействия, при этом учащиеся знакомятся с новой ролью − «критика». Внимание 

уделяется подготовке собственного выступления, раскрываются секреты успешного 

выступления. 

Секреты успешного выступления. 
Новая роль в структуре коммуникации: критик. 

Что такое «диалог». Правила ведения диалога. 

Учусь вести диалог. Уточнение ролей автора, понимающего и критика, формирование 

соответствующих умений. 

III. Познавательная линия. Учащиеся знакомятся с приемами запоминания. Далее они 

знакомятся с новыми операциями – сравнение и обобщение − и со способами саморазвития 

своего мышления как инструмента познания. Формируются начальные представления о 

моделях как об упрощенных заместителях исследуемых объектов, сохраняющих их 

существенные свойства, и о методе моделирования. Знакомятся с наблюдением как методом 

познания, учатся выполнять простейшие наблюдения объектов. Внимание уделяется также 

развитию навыков самопознания, распознавания своих чувств, умения «переключить» свои 

эмоции, с «негатива» на «позитив», формированию первичного положительного опыта 

управления своим эмоциональным состоянием. 

Учусь запоминать. Учусь сравнивать. Учусь обобщать. 

Учусь моделировать. Виды моделей: предметные, знаковые, графические, алгоритмы, 

блок-схемы. 

Учусь наблюдать. 

Чувства – мои помощники в учебе. 

IV. Ценностная линия. У учащихся расширяется представление о ценностях жизни и 

качествах личности. Рассматривается «вера в себя» как инструмент для достижения успеха 

в учебе. Уделяется внимание дружбе как ценности в жизни человека и общества. 

Личностные качества ученика: вера в себя. Ценности нашей жизни: дружба. 

V. Обобщение и систематизация знаний. 

VI. Диагностика. 

VII. Резерв. 

4 класс 

I. Организационно-рефлексивная линия. В структуре учебной деятельности 

уточняются этапы мотивации и самоопределения, проектирования, включения в систему 

знаний, рефлексии и самооценки. Особое внимание при построении проектов уделяется 

формированию умения делать осознанный выбор средств и способов их реализации, строить 

разнообразные проекты, как на содержании различных учебных дисциплин, так и при решении 

практических жизненных задач. Уточняется и расширяется алгоритм самопроверки и 

исправления ошибок. На основе опыта, приобретенного на предыдущих этапах обучения, они 

строят алгоритм рефлексии и самооценки собственной учебной деятельности. Полученные 

знания о том, что значит учиться, переводятся в умение учиться в ходе предметных уроков. 

В завершение проводится диагностика сформированного уровня общеучебных знаний и 

универсальных учебных действий. 

Я ученик: Хочу – Знаю, как надо – Могу. Схема мотивации и самоопределение в учебной 

деятельности. Что дает личностное самоопределение. 

Алгоритм самопроверки и исправления ошибок. 

Проекты и их реализация в учебной деятельности. Структура проектирования: цель, 

план, сроки, средства, способ. Проекты и их реализация в жизни и в учении. 

Новое знание как часть целого мира. Включение нового знания в систему знаний. Ответ 

на вопрос: «Как мне может помочь новое знание?». 
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Подведение итогов – важный шаг учебной деятельности. Соотнесение результатов с 

целью. Ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?». Алгоритм самооценки 

учебной деятельности. 

II. Коммуникативная линия. Продолжается отработка коммуникативных умений 

учащихся, они знакомятся с новыми ролями в структуре коммуникативного взаимодействия: 

ролью «арбитра» и ролью «организатора», которые в учебном процессе чаще всего выполняет 

учитель. Акцент делается на формировании навыков сотрудничества в командной работе, 

умении видеть и использовать в коллективной работе сильных сторон каждого ученика. Для 

этого организуется осмысление каждым из детей и коллективом класса в целом своих сильные 

стороны. С другой стороны, продолжается работа над прокладыванием ими путей 

саморазвития. Учащиеся знакомятся также с понятиями «спора» и «дискуссии», учатся 

правильно вести дискуссию, грамотно договариваться, идти на компромисс. 

Учимся дружно. Дискуссия. Отличие дискуссии от спора. Как правильно вести 

дискуссию. Новая роль в структуре коммуникации: организатор. 

Новая роль в структуре коммуникации: арбитр. 

Сотрудничество. Как создать успех в коллективной работе. Мой вклад в работу 

коллектива. 

Как научиться договариваться. Компромисс – шаг навстречу. 

III. Познавательная линия. Учащиеся знакомятся с новыми операциями − 

классификация, аналогия − и со способами саморазвития своего мышления как инструмента 

познания. Идет знакомство с простейшими методами работы с текстами, а также 

методами поиска и представления информации. Это позволяет организовать 

самостоятельное прохождение учащимися основных шагов учебной деятельности. 

Учусь работать с информацией. 

Учусь работать с текстом. 

Действую по аналогии. 

Учусь классифицировать. 

IV. Ценностная линия. Продолжается знакомство с ценностными ориентирами в 

жизни. Учащиеся знакомятся с ценностью – саморазвитие. Учатся быть самокритичными, 

уважать и терпеливо относиться к другим. Все изученные ценностные категории 

составляют ценностную диаграмму личности ученика. 

Ценности нашей жизни: саморазвитие. 

Личностные качества: самокритичность, уважение и терпимость к другим. 

Мои сильные стороны как ученика. Над чем мне еще надо работать. Составление 

личностной диаграммы качеств. 

V. Обобщение и систематизация знаний. 

VI. Диагностика. 

VII. Резерв. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Основные требования к метапредметным результатам учащихся к концу первого 

года обучения 

Знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных этапа. 

Знать основные функции ученика и учителя на уроке. 

Знать правила поведения на уроке, уметь их применять. 

Знать цель выполнения домашней работы и роль семьи как помощника в учебе, уметь 

грамотно обратиться к семье за помощью в самостоятельном выполнении домашнего задания. 

Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие. 

Уметь грамотно фиксировать свое индивидуальное затруднение по результатам 

выполнения пробного действия. 

Уметь формулировать причину затруднения как свою конкретную проблему (отсутствие 

у меня определенных знаний, умений). 

Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу. 

Знать структуру первого этапа учебной деятельности (6 шагов: повторение 

необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; 
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переход к обдумыванию; выявление причины затруднения), приобрести опыт их осознанного 

прохождения. 

Знать простейшие правила работы в паре и в группе, уметь их применять. 

Знать основные приемы развития внимания, приобрести опыт их применения. 

Иметь представления о здоровье и семье как главных ценностях жизни, знать 

простейшие правила и приемы сохранения и поддержки своего здоровья в учебной 

деятельности, приобрести опыт их применения. 

Иметь представления о качествах личности, которые помогают ученику успешно 

учиться: активность, честность, терпение, доброжелательность; приобрести позитивный опыт 

их проявления в учебной деятельности. 

Основные требования к метапредметным результатам учащихся к концу второго 

года обучения 

Уметь различать знания и умения. 

Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания осознанно их 

проходить под руководством учителя (повторение необходимого; обобщение повторения; 

предъявление пробного учебного действия; выполнение пробного учебного действия; 

фиксирование своего затруднения; выявление причины своего затруднения; постановка цели; 

планирование действий и подбор средств; действия по плану; получение результата; 

применение нового знания; самоконтроль). Приобрести опыт самооценки под руководством 

учителя собственной учебной деятельности. 

Знать два этапа коррекционной деятельности, адаптивную структуру первого этапа 

(повторение необходимого; обобщение повторения; выполнение самостоятельной работы № 1; 

проверка своей работы по образцу; проверка своей работы по подробному образцу и фиксация 

ошибок или их отсутствия; выявление причины своего затруднения; для учеников, не 

допустивших ошибок, переход на выполнение заданий более сложного уровня), уметь ее 

осуществлять, приобрести опыт самооценки под руководством учителя своей коррекционной 

деятельности. 

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении учебных 

задач и осознанно переходить к обдумыванию способа преодоления возникших затруднений. 

Уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении учебных задач и 

определять причину затруднения. 

Уметь формулировать цель открытия нового знания исходя из соответствующей 

причины затруднения. 

Уметь определять средства для открытия нового знания. 

Уметь фиксировать результат открытия нового знания, составлять эталон. 

Знать алгоритм исправления ошибок, уметь его применять. 

Уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выполнении 

которых были зафиксированы затруднения, использовать инструменты для самопроверки. 

Уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе алгоритма 

исправления ошибок. 

Знать простейшие культурные правила управления своим настроением, мимикой и 

жестами в ходе общения, приобрести опыт их применения. 

Знать правила поведения «автора» в совместной работе, приобрести опыт их 

применения. 

Знать правила поведения «понимающего» в совместной работе, приобрести опыт их 

применения. 

Знать алгоритм анализа, уметь его применять. 

Знать и принять на личностном уровне качества целеустремленность и 

самостоятельность. 

Принимать каждого ученика в коллективе как ценного для решения общих задач. 

Тематическое планирование 

1 подготовительный и 1 класс 

№ Разделы и темы занятий Количество 
часов 

ЭОР 
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1 Учиться… А что это значит? 1 https://resh.edu.ru 

2 Учитель и ученик 1 https://resh.edu.ru 

3 Я ученик. Правила поведения на уроке 1 https://resh.edu.ru 

4 Личностные качества ученика: активность в 
учебной деятельности 

1 https://resh.edu.ru 

5 Учимся дружно. Работа в парах 1 https://resh.edu.ru 

6 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 https://resh.edu.ru 

7 Диагностика дифференцированности восприятия. 1 https://resh.edu.ru 

8 Диагностика аналитичности восприятия. 1 https://resh.edu.ru 

9 Как научиться быть внимательным 1 https://resh.edu.ru 

10 Затруднение – мой помощник в учении 1 https://resh.edu.ru 

11 Ценности нашей жизни. Здоровье 1 https://resh.edu.ru 

12 Учимся дружно. Работа в группах 1 https://resh.edu.ru 

13 Личностные качества ученика: терпение в учебной 
деятельности 

1 https://resh.edu.ru 

14 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 https://resh.edu.ru 

15 Диагностика конкретности восприятия 1 https://resh.edu.ru 

16 Урок диагностики № 1 1 https://resh.edu.ru 

17 Как выяснить, что я не знаю? 1 https://resh.edu.ru 

18 Зачем ученику домашнее задание 1 https://resh.edu.ru 

19 Семья – мой помощник в учении 1 https://resh.edu.ru 

20 Пробное учебное действие 1 https://resh.edu.ru 

21 Не могу? – Остановлюсь, чтобы подумать 1 https://resh.edu.ru 

22 Причина затруднения 1 https://resh.edu.ru 

23-24 Праздник: «Невероятные приключения 

первоклассников в тридевятом царстве, или 

История о том, что значит учиться». 

2 https://resh.edu.ru 

25 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 https://resh.edu.ru 

26 Диагностика прогностичности восприятия 1 https://resh.edu.ru 

27 Как проверить свою работу 1 https://resh.edu.ru 

28 Личностные качества ученика: честность в учебной 
деятельности 

1 https://resh.edu.ru 

29 Урок диагностики № 2 1 https://resh.edu.ru 

30 Личностные качества ученика: 
доброжелательность в учебной деятельности 

1 https://resh.edu.ru 

31-32 Я ученик: что я уже знаю и умею» (Творческая 
гостиная для детей и родителей) 

2 https://resh.edu.ru 

33 Диагностика всех качеств восприятия 1 https://resh.edu.ru 
 Итого 33  

2 класс 

№ Разделы и темы занятий Количество 

часов 

ЭОР 

1 Ценности нашей жизни - Знание 1 https://resh.edu.ru 

2 Урок диагностики № 1 1 https://resh.edu.ru 

3 Домашнее задание делаю самостоятельно 1 https://resh.edu.ru 

4 Подробный образец 1 https://resh.edu.ru 

5 - 6 Как исправить свою ошибку 2 https://resh.edu.ru 

7 Настроение - мой помощник в учёбе 1 https://resh.edu.ru 

8 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 https://resh.edu.ru 

9 Диагностика объёма внимания 1 https://resh.edu.ru 

10 Диагностика концентрации внимания 1 https://resh.edu.ru 

11 Учусь называть своё затруднение 1 https://resh.edu.ru 
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12 Как построить новое знание 1 https://resh.edu.ru 

13 Я – автор. Я - понимающий 1 https://resh.edu.ru 

14 Учимся дружно. Я – автор. Я - понимающий 1 https://resh.edu.ru 

15 Учимся дружно. Слушаю и слышу 1 https://resh.edu.ru 

16 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 https://resh.edu.ru 

17 Диагностика переключения внимания 1 https://resh.edu.ru 

18 Диагностика устойчивости внимания 1 https://resh.edu.ru 

19 Ставлю цель! 1 https://resh.edu.ru 

20 Ключи к новым знаниям 1 https://resh.edu.ru 

21 Результат открытия нового знания - эталон 1 https://resh.edu.ru 

22 - 
23 

Личностные качества - целеустремлённость 1 https://resh.edu.ru 

24 Я знаю, я умею 1 https://resh.edu.ru 

25 Как выяснить, что я не умею 1 https://resh.edu.ru 

26 Учимся дружно. Как понимать друг друга без слов 1 https://resh.edu.ru 

27 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 https://resh.edu.ru 

28 Диагностика всех качеств восприятия 1 https://resh.edu.ru 

29 Диагностика всех качеств восприятия 1 https://resh.edu.ru 

30 Личностные качества - самостоятельность 1 https://resh.edu.ru 

31 Урок диагностики № 2 1 https://resh.edu.ru 

32 Учусь анализировать 1 https://resh.edu.ru 

33 Мы разные и в этом наша сила 1 https://resh.edu.ru 

34 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 https://resh.edu.ru 
 Итого 34  

3 класс 

№ Разделы и темы занятий Количество 

часов 

ЭОР 

1 Личностные качества: вера в себя 1 https://resh.edu.ru 

2 Учусь запоминать 1 https://resh.edu.ru 

3 Урок диагностики знаний № 1 1 https://resh.edu.ru 

4 Урок открытия. Нахожу место и причину 
затруднения 

1 https://resh.edu.ru 

5 План 1 https://resh.edu.ru 

6 - 7 Учусь составлять план 2 https://resh.edu.ru 

8 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 https://resh.edu.ru 

9 Диагностика объёма слуховой и зрительной 
памяти 

1 https://resh.edu.ru 

10 Диагностика объёма слуховой и зрительной 
памяти 

1 https://resh.edu.ru 

11 Учусь сравнивать 1 https://resh.edu.ru 

12 Учусь обобщать 1 https://resh.edu.ru 

13 Учусь моделировать 1 https://resh.edu.ru 

14 Учусь наблюдать 1 https://resh.edu.ru 

15 - 
16 

Секреты успешного выступления 2 https://resh.edu.ru 

17 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 https://resh.edu.ru 

18 Диагностика выявления типа преобладающей 
памяти 

1 https://resh.edu.ru 

19 Диагностика оперативной памяти 1 https://resh.edu.ru 

20 Учимся дружно. Я − критик 1 https://resh.edu.ru 

21 Учимся дружно. Что такое диалог 1 https://resh.edu.ru 

22 Урок открытия. Учусь применять новое знание 1 https://resh.edu.ru 
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23 Нахожу место и причину ошибки в 
самостоятельной работе 

1 https://resh.edu.ru 

24 Как научиться применять новое знание без 
ошибок 

1 https://resh.edu.ru 

25 Как самому оценить свою работу 1 https://resh.edu.ru 

26 Чувства – мои помощники в учёбе 1 https://resh.edu.ru 

27 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 https://resh.edu.ru 

28 Диагностика логической и механической памяти 1 https://resh.edu.ru 

29 Диагностика памяти 1 https://resh.edu.ru 

30 Ценности нашей жизни. Дружба 1 https://resh.edu.ru 

31 Урок диагностики знаний № 2 1 https://resh.edu.ru 

32 Урок диагностики умений 1 https://resh.edu.ru 

33 Урок диагностики умений 1 https://resh.edu.ru 

34 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 https://resh.edu.ru 
 Итого 34  

4 класс 

№ Разделы и темы занятий Количество 

часов 

ЭОР 

1 Ценности нашей жизни. Саморазвитие 1 https://resh.edu.ru 

2 Я ученик: Хочу – Знаю, как надо - Могу 1 https://resh.edu.ru 

3 Урок диагностики знаний № 1 1 https://resh.edu.ru 

4 Личностные качества – самокритичность в 
учебной деятельности 

1 https://resh.edu.ru 

5 Алгоритм самопроверки и исправления ошибок 1 https://resh.edu.ru 

6 - 7 Проекты и их реализация в учебной 
деятельности 

2 https://resh.edu.ru 

8 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 https://resh.edu.ru 

9 Диагностика умения ставить вопросы 1 https://resh.edu.ru 

10 Диагностика умений обобщать и делать выводы 1 https://resh.edu.ru 

11 Учусь работать с информацией 1 https://resh.edu.ru 

12 Учусь работать с текстом 1 https://resh.edu.ru 

13 Действую по аналогии 1 https://resh.edu.ru 

14 Учусь классифицировать 1 https://resh.edu.ru 

15 Новое знание – часть целого мира 1 https://resh.edu.ru 

16 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 https://resh.edu.ru 

17 Диагностика умения устанавливать 
закономерности 

1 https://resh.edu.ru 

18 Диагностика умения систематизировать 
материал 

1 https://resh.edu.ru 

19 Учимся дружно. Дискуссия 1 https://resh.edu.ru 

20 Учимся дружно. Организатор 1 https://resh.edu.ru 

21 Учимся дружно. Как научиться договариваться 1 https://resh.edu.ru 

22 Учимся дружно. Арбитр 1 https://resh.edu.ru 

23 Учимся дружно. Сотрудничество 1 https://resh.edu.ru 

24 Личностные качества ученика: уважение и 
терпимость к другим 

1 https://resh.edu.ru 

25 Подведение итогов – важный шаг учебной 
деятельности 

1 https://resh.edu.ru 

27 Я ученик: что я уже знаю и умею 2 https://resh.edu.ru 

28 Диагностика умения делать умозаключения 1 https://resh.edu.ru 

29 Диагностика всех типов мышления 1 https://resh.edu.ru 

30 Урок диагностики знаний № 2 1 https://resh.edu.ru 
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31 Урок диагностики умений 1 https://resh.edu.ru 

32 Урок диагностики умений 1 https://resh.edu.ru 

33 Мои сильные стороны как ученика 1 https://resh.edu.ru 

34 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 https://resh.edu.ru 
 Итого 34  

 

Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога «Психомоторика и 

развитие деятельности» 

Цель коррекцинно-развивающих занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в 

познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

Данная программа рассчитана на 66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели) в 1 классе 

и 68 часов (2 часа занятий, 34 учебных недели) во 2, 3, 4 классах. 

Содержание курса: 

Основу содержания программы составляют развивающие и психотехнические 

упражнения, игры, задания на развитие внимания, памяти, мышления, пространственного 

восприятия, зрительно-моторной координации, тактильно-кинестетической чувствительности, 

мелкой моторики руки, развитие речи, обогащение словарного запаса детей. Развитие 

познавательных способностей осуществляется через задания не учебного характера, поэтому 

серьёзная работа принимает форму игровой деятельности. Ведь именно игра помогает младшим 

школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние на 

развитие и личностно-мотивационную сферу. 

Подготовительный класс (33ч.) 

Содержание коррекционного курса. 

Раздел 1. Диагностика. 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 

психологической адаптации к учебному процессу и особенностей развития обучающихся с 

НОДА; диагностика моторного, сенсорного развития, пространственных и временных 

представлений, особенности памяти, мышления и других психических функций, эмоционально- 

личностной и коммуникативной сфер. Основное пособие «Диагностика особенностей развития 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Левченко И.Ю., Абкович А.Я. 

Первичная диагностика проводится в начале учебного или при поступлении ребенка в 

образовательную организацию в иные сроки. Промежуточная диагностика осуществляется в 

соответствии с планом работы образовательной организации или по необходимости. Итоговая 

диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

Знакомство с миром человеческих эмоций. Снижение тревожности (учебной, 

самооценочной, межличностной), формирование сдержанности, поддержание бодрого, 

настроения ученика, его заинтересованности и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие способности к эмпатии. 

Развитие умения различать «полезные» и «вредные» чувства. Обучение управлению 

чувствами. Знакомство со страхом. Знакомство с тревожностью как качеством личности. 

Проективная проработка и разрядка страхов (тревоги). Объяснение причин, вызывающих 

обидчивость. Способы безопасного выражения чувств. Систематизация знаний о роли эмоций в 

жизни. Эмоции и воля. Закрепление знаний о способах эмоционального реагирования. 

Обобщение знаний о видах и причинах агрессивного поведения. Обучение способам 

конструктивного реагирования на агрессию. Систематизация представлений о конфликтах в 

школе, дома, на улице. Расширение знаний о причинах, вызывающих конфликты. Рассмотрение 

способов поведения в конфликте. Знакомство и выявление позитивных возможностей 

конфликтов. Обучение распознаванию эмоций. Изучение «запретных» чувств. Знакомство с 

понятием «эмпатия», развитие эмпатии. Систематизация представлений, связанных с 

индивидуальным опытом подростков по преодолению негативных эмоциональных состояний. 

«Плюсы» и «минусы» различных стратегий поведения в конфликте. 



133  

Проигрывание ситуации, направленных на развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях. Повышение уверенности в себе. Проигрывание 

ситуации, когда требуется привлечение родителей. Развитие самостоятельности. Безопасное 

поведение. SMS сообщение в предложенных ситуациях. Выбор фраз и определений для 

обозначения возникшей проблемы. Формирование навыков самоконтроля. Проигрывание 

ситуации опасности. Создание ситуации успешной деятельности. Проигрывание ситуации на 

развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении: понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов. Развитие 

способности к эмпатии. 

Раздел 3. Коррекция и развитие высших психических функций. 

Коррекция и развитие высших психических функций. Развитие памяти. Коррекция и 

развитие внимания. Коррекция и развитие всех видов восприятия. Развитие и коррекция 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического мышления. Развитие 

пространственно-временных представлений. 

Активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности. 

Раздел 4. Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Работа над последовательной серией произвольных движений. Развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения. Формирование способности к планированию и контролю. 

Проигрывание ситуации на овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

Развитие 5. Развитие коммуникативной деятельности. 

Проигрывание ситуации на развитие умения ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой. 

Проигрывание ситуаций различных видов социального взаимодействия. Развитие 

способности к сопереживанию. Выбор фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях. Формирование правил и норм поведения в группе. Проигрывание 

ситуации на дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.). Адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях. 

1 класс (33ч.) 

Содержание коррекционного курса. 

Раздел 1. Диагностика. 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 

психологической адаптации к учебному процессу и особенностей развития обучающихся с 

НОДА; диагностика моторного, сенсорного развития, пространственных и временных 

представлений, особенности памяти, мышления и других психических функций, эмоционально- 

личностной и коммуникативной сфер. Основное пособие «Диагностика особенностей развития 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Левченко И.Ю., Абкович А.Я. 

(2019). Первичная диагностика проводится в начале учебного или при поступлении ребенка в 

образовательную организацию в иные сроки. Промежуточная диагностика осуществляется в 

соответствии с планом работы образовательной организации или по необходимости. Итоговая 

диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

Развитие самооценки и коммуникативных навыков. Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». Развитие способности к эмпатии. Повышение уверенности в себе. 

Проигрывание ситуации, когда требуется привлечение родителей. Развитие самостоятельности. 

Безопасное поведение. Написание SMSсообщение в предложенных ситуациях. Формирование 

навыков самоконтроля. Выбор фраз и определений для обозначения возникшей проблемы. 

Проигрывание ситуации опасности. Создание ситуации успешной деятельности. Проигрывание 

ситуации на развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении: 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов. Развитие самооценки и коммуникативных навыков. 
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Раздел 3. Коррекция и развитие высших психических функций. 

Формирование учебной мотивации. Активизация сенсорно-перцептивной, мнемической 

и мыслительной деятельности. 

Коррекция и развитие произвольного внимания. Коррекция и развитие памяти. 

Коррекция и развитие всех видов восприятия. Коррекция и развитие мышления. Развитие и 

коррекция пространственно-временных представлений. 

Раздел 4. Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. Выполнение вначале 

элементов реципрокных движений, а позднее собственно реципрокных движений. 

Проигрывание ситуации на развитие умения договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности. Формирование способности к планированию и контролю. 

Проигрывание ситуации на овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

Развитие 5. Развитие коммуникативной деятельности. 

Проигрывание ситуаций различных видов социального взаимодействия. Развитие 

способности к сопереживанию. Проигрывание ситуации на овладение навыками коммуникации: 

умение начать и поддержать разговор задать вопрос, просьбу, пожелание, завершить разговор; 

умение выразить благодарность, сочувствие. Проигрывание ситуации на развитие умения 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой. Выбор фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях. Формирование правил и норм поведения в группе. Проигрывание 

ситуации на дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.). Адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях. 

2 класс (34ч.) 

Содержание коррекционного курса. 

Раздел 1Диагностика. 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 

психологической адаптации к учебному процессу и особенностей развития, обучающихся с 

НОДА; диагностика моторного, сенсорного развития, пространственных и временных 

представлений, особенности памяти, мышления и других психических функций, эмоционально- 

личностной и коммуникативной сфер. Основное пособие «Диагностика особенностей развития 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Левченко И.Ю., Абкович А.Я. 

(2019). Первичная диагностика проводится в начале учебного или при поступлении ребенка в 

образовательную организацию в иные сроки. Промежуточная диагностика осуществляется в 

соответствии с планом работы образовательной организации или по необходимости. Итоговая 

диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

Развитие самооценки и коммуникативных навыков. Развитие способности к эмпатии. 

Формирование позитивного отношения к своему «Я». Проигрывание ситуации на развитие 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. Повышение 

уверенности в себе. Проигрывание ситуации, когда требуется привлечение родителей. Развитие 

самостоятельности. Проигрывание ситуации на развитие навыка безопасного поведения: 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью. Формирование навыков 

самоконтроля. Выбор фраз и определений для обозначения возникшей проблемы. Создание 

ситуации успешной деятельности. Проигрывание ситуации на развитие адекватных 

представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении: понимать, что можно и чего нельзя: 

в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов. 

Раздел 3. Коррекция и развитие высших психических функций. 

Формирование учебной мотивации. Активизация сенсорно-перцептивной, мнемической 

и мыслительной деятельности. Развитие познавательной сферы. Коррекция и развитие 

произвольного внимания. Коррекция и развитие памяти. Коррекция и развитие всех видов 
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восприятия. Коррекция и развитие мышления. Развитие познавательной сферы. Развитие 

пространственно-временных представлений. Дифференциация и осмысление картины мира: 

адекватность бытового поведения ребенка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; понимание значения определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением. 

Раздел 4. Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Развитие произвольной регуляции собственно психических функций ребенка. Сочетание 

двигательных заданий и произвольного владения речью. Проигрывание ситуации на умение 

адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности. Формирование способности к планированию и контролю. 

Проигрывание ситуации на развитие самостоятельности и независимости в школе. 

Развитие 5. Развитие коммуникативной деятельности. 

Проигрывание ситуации на овладение средствами межличностного взаимодействия. 

Развитие способности к сопереживанию. Проигрывание ситуации на овладение навыками 

коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство. 

Проигрывание ситуации на готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Выбор определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса. Формирование правил и норм поведения в группе. Проигрывание 

ситуации на дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.). Адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях. 

3 класс(34ч.) 

Содержание коррекционного курса. 

Раздел 1Диагностика. 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 

психологической адаптации к учебному процессу и особенностей развития обучающихся с 

НОДА; диагностика моторного, сенсорного развития, пространственных и временных 

представлений, особенности памяти, мышления и других психических функций, эмоционально- 

личностной и коммуникативной сфер. Основное пособие «Диагностика особенностей развития 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Левченко И.Ю., Абкович А.Я. 

(2019). Первичная диагностика проводится в начале учебного или при поступлении ребенка в 

образовательную организацию в иные сроки. Промежуточная диагностика осуществляется в 

соответствии с планом работы образовательной организации или по необходимости. Итоговая 

диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

Формирование позитивного отношения к своему «Я». Развитие способности к эмпатии. 

Проигрывание ситуации на развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях. Повышение уверенности в себе. Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение взрослых. Развитие самостоятельности. Проигрывание ситуации на развитие 

навыка безопасного поведения с точным описанием возникшей проблемы. Формирование 

навыков самоконтроля. Проигрывание ситуации на развитие умения принимать решения в 

области жизнеобеспечения. Создание ситуации успешной деятельности. Проигрывание 

ситуации на развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении: 

осуществлении вакцинации. Развитие самооценки и коммуникативных навыков. 

Раздел 3. Коррекция и развитие высших психических функций. 

Позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций. 

Активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности. Развитие 

познавательной сферы. Формирование учебной мотивации. Коррекция и развитие 

произвольного внимания Коррекция и развитие памяти. Коррекция и развитие всех видов 

восприятия.  Коррекция  и  развитие  мышления.  Развитие  пространственно-временных 
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представлений. Проигрывание ситуации на развитие умения поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и 

уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи. Проигрывание ситуации на 

развитие умения излагать свое мнение и аргументировать его. Проигрывание ситуации на 

развитие способности прогнозировать последствия своих поступков. 

Раздел 4. Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Развитие эмоциональной регуляции деятельности самим ребенком. Проигрывание 

ситуации на развитие умения устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье, соответствовать этому порядку. Формирование способности к 

планированию и контролю. Проигрывание ситуации на развитие умения адекватно использовать 

лексикон, отражающий бытовой опыт. 

Развитие 5. Развитие коммуникативной деятельности. 

Проигрывание ситуации на развитие умения адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы. Развитие способности к сопереживанию. 

Проигрывание ситуации на развитие представления о вариативности социальных отношений. 

Формирование правил и норм поведения в группе. Проигрывание ситуации на развитие 

активности во взаимодействии с миром. Адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях. Подготовка и проведение праздника. 

4 класс(34ч.) 

Содержание коррекционного курса. 

Раздел 1. Диагностика. 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 

психологической адаптации к учебному процессу и особенностей развития, обучающихся с 

НОДА; диагностика моторного, сенсорного развития, пространственных и временных 

представлений, особенности памяти, мышления и других психических функций, эмоционально- 

личностной и коммуникативной сфер. Основное пособие «Диагностика особенностей развития 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Левченко И.Ю., Абкович А.Я. 

(2019). Первичная диагностика проводится в начале учебного или при поступлении ребенка в 

образовательную организацию в иные сроки. Промежуточная диагностика осуществляется в 

соответствии с планом работы образовательной организации или по необходимости. Итоговая 

диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

Коррекция и развитие самооценки и коммуникативных навыков. Формирование 

позитивного отношения к своему «Я». Проигрывание ситуации на развитие адекватных 

представлений о собственных возможностях и ограничениях. Повышение уверенности в себе. 

Проигрывание ситуации на развитие умения самостоятельно решать ситуации. Развитие 

самостоятельности. Проигрывание ситуации на развитие навыка безопасного поведения с 

точным описанием возникшей проблемы. Формирование навыков самоконтроля. Выбор фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы. Создание ситуации успешной 

деятельности. Проигрывание ситуации на развитие адекватных представлений о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы. Развитие способности 

к эмпатии. 

Раздел 3. Коррекция и развитие высших психических функций. 

Активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности. 

Формирование учебной мотивации. Развитие познавательной сферы. Коррекция и развитие 

произвольного внимания. Коррекция и развитие памяти. Коррекция и развитие всех видов 

восприятия. Коррекция и развитие мышления. Развитие пространственно-временных 

представлений. 

Проигрывание ситуации на развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования. 

Проигрывание ситуации на развитие умения использовать коммуникацию как средство 

достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 

Проигрывание ситуации на осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 
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мира, своего места в нем. 

Раздел 4. Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Переход к когнитивным играм с удержанием правил и возможностью контроля за 

выполнением правил партнерами. Развитие произвольной регуляции межличностных 

отношений. Проигрывание ситуации на развитие умения устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в школе, соответствовать этому порядку. 

Формирование способности к планированию и контролю. Проигрывание ситуации на развитие 

умения осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций. 

Развитие 5. Развитие коммуникативной деятельности. 

Проигрывание ситуации на развитие умения передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных; отношений. Развитие способности к сопереживанию. 

Проигрывание ситуации на развитие представления о вариативности социальных отношений. 

Формирование правил и норм поведения в группе. Проигрывание ситуации на развитие 

понимания собственной результативности. Адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях. 

Результаты освоения курса 

В ходе реализации программы «Коррекционно-развивающие занятия» достигаются 

личностные и предметные результаты образования, происходит совершенствование сферы 

жизненной компетенции. Результаты формирования сферы жизненной компетенции 

проявляются в последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

- позитивное отношение к посещению школы; 

- соблюдение школьной дисциплины; 
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- социально-нормативное обращение к педагогу; 

- социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

- формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

- формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

- формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился 

– не справился); 

- формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

- формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 

- способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

- формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

- развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

- совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 

- возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной 

инструкции; 

- способность ориентироваться на листе бумаги, понимать словесные обозначения 

пространства; 

- способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со 

временем, понимать словесные обозначения времени; 

- увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности; 

- возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

- возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами; 

- способность к установлению сходства и различий, логических связей и 

закономерностей на наглядно представленном материале; 

- возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

- способность к вербализации своих действий; 

- способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в 

образном или частично в умственном плане; 

- умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

- уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 
- улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса; 

- умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими; 

- практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 

- способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 
- уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

- снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

- овладение формулами речевого этикета; 
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- снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 

- повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

Тематическое планирование 

1 подготовительный класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Диагностический блок 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Профилактика школьной дезадаптации 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Формирование  сенсорных  эталонов  цвета,  формы, 
величины, конструирование предметов 

10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

4 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 
навыков 

12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

5 Кинестетическое и кинетическое развитие 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Тактильно-двигательное восприятие 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Развитие восприятия пространства 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Развитие восприятия времени 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 6  

11 Диагностический блок 2  

 Всего: 66  

1 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Диагностический блок 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Развитие эмоционально-волевой и мотивационной 
сферы 

10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

3 Формирование  сенсорных  эталонов  цвета,  формы, 
величины, конструирование предметов 

10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

4 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 
навыков 

12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

5 Кинестетическое и кинетическое развитие 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Тактильно-двигательное восприятие 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Развитие восприятия пространства 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Развитие восприятия времени 4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

9 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 Диагностический блок 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Всего: 66  

2 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Диагностический блок 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Развитие эмоционально-волевой и мотивационной 
сферы 

10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

3 Формирование  сенсорных  эталонов  цвета,  формы, 
величины, конструирование предметов 

10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
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https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
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https://m.edsoo.ru/
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https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
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4 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 
навыков 

12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

5 Кинестетическое и кинетическое развитие 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Тактильно-двигательное восприятие 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Развитие восприятия пространства 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Развитие восприятия времени 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 Диагностический блок 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Всего: 68  

3 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Диагностический блок 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Развитие эмоционально-волевой и мотивационной 
сферы 

10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

3 Формирование  сенсорных  эталонов  цвета,  формы, 
величины, конструирование предметов 

9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

4 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков 

13 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Кинестетическое и кинетическое развитие 6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

6 Тактильно-двигательное восприятие 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Развитие восприятия пространства 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Развитие восприятия времени 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

11 Диагностический блок 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Всего: 68  

4 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Диагностический блок 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

2 Развитие эмоционально-волевой и мотивационной 
сферы 

10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

3 Формирование  сенсорных  эталонов  цвета,  формы, 
величины, конструирование предметов 

9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

4   
 

 

5 Кинестетическое и кинетическое развитие 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Тактильно-двигательное восприятие 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Развитие восприятия пространства 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Развитие восприятия времени 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
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https://m.edsoo.ru/
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https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
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   https://m.edsoo.ru 

10 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 Диагностический блок 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 
 Всего: 68  

 

Коррекционно-развивающие программы учителя-логопеда «Речевая практика» 

Программа индивидуального логопедического сопровождения для обучающихся с 

НОДА по АООП (вариант 6.3) 

Главная цель программы: создание организационно-педагогических условий, 

способствующих профилактике, своевременной диагностике, коррекции и дальнейшему 

развитию устной и письменной речи детей с ограниченными речевыми возможностями, и 

помощи им в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Место курса в учебном плане 

Программа относится к коррекционно-развивающей области, которая является 

обязательной частью внеурочной деятельности. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

программа включает сквозные направления: работа по преодолению нарушений фонетического 

компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и 

коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Содержание курса 

Содержание обучения в подготовительном классе 

Знакомство. Выявление уровня речевого развития обучающихся 

Объем словарного запаса по основным лексическим темам: «Игрушки», «Предметы 

быта», «Учебные вещи», «Люди вокруг нас», «Природа»; умение использовать в речи основные 

грамматические категории: число, предложно-падежные конструкции, словообразовательные 

механизмы, согласование прилагательных и глагола в прошедшем времени с 

существительными; способность к участию в диалоге, возможность построения связного 

высказывания. 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение одночленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту»; «Положи 

книгу на парту»; «Помоги вытереть доску» и т.д. 

Слушание и отчетливое воспроизведение звуков, слогов и слов, данных в рифмованной 

форме: «У-у-у – в гору санки я везу», «Я-я-я – вот моя семья», «Са-са-са – в нос ужалила оса» и 

т.д. (все рифмованные строчки проговариваются с опорой на картинку). 

Выбор из двух картинок той, которая соответствует высказыванию: У Кати шар. - У 

Маши шары.; Маша качает куклу. - Маша одевает куклу. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя с опорой на наглядность. 

Выбор картинок по заданию учителя (кто главный герой и т.д.). 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание и произнесение чистоговорок одновременно с учителем (сопряженно, в 

рамках речевых возможностей обучающихся). 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые 

мотивы детских песен. Перечисление предметов (от 1 до 2) на одном выдохе с обязательным 

указанием на эти предметы. Упражнения на произнесение слов, коротких стихотворений в 

сопровождении движений. 

Практическое различение громкой и тихой речи. Игровые упражнения с подражанием 

голосам животных (пищит мышка, рычит собака). Разучивание детских стихотворений, 

потешек, мини-диалогов с голоса учителя с последующим воспроизведением в играх- 

драматизациях. 

Базовые формулы речевого общения 

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

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
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отчеству. Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Меня зовут …», «Меня зовут 

…, а тебя?». Ответные реплики в диалоге знакомства («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. 

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

…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление). 

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. 

Содержание обучения в 1 классе 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту и достань 

книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми вазу и поставь в неё цветы» и т. д. 

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

слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: «Жа-жа-жа — есть иголки у 

ежа»; «Ша-ша-ша — мама моет малыша»; «Тра-тра-тра — мы проспали до утра»; «Тру-тру-тру 

— со скамейки пыль сотру». 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирал пыль — Шура вытирала пыль; Лена поднималась 

на горку — Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор обучающимися 

картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчётливое и выразительное их 

произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые 

мотивы детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием на эти 

предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. 

Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в изменении 

темпа речи в соответствии с заданной ситуацией. Например: бабушка медленно спрашивает: 

«Ты…куда…идешь…внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к подружке». 

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса 

учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и восклицательной 

интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя). 

Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. 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 
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и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина 

и др.). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». 

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

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

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

«До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

«Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», 
«Пока». Грубые (фамильярные) формулы: «Здорόво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от 

условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях. 

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

и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки. 

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

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

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я 

очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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

(Вас) поздравляю»). 

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

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

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Содержание обучения во 2 классе 

Аудирование и понимание речи 

Слушание, запоминание и отчётливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3 

слога, 2—3 слова). 

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

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

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

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

«Встань у парты», «Зайди за парту», «Подержи руку над партой, а теперь — под партой» и т. д. 

Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной инструкции учителя с 

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

Прослушивание заданий в аудиозаписи. Выполнение каждого задания. Например: 

«Наташа, подойди к доске и напиши своё имя», «Миша, выйди к доске и допиши её фамилию», 

«Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши свои имя и фамилию» и т. д. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова-родственники или слова, обозначающие функционально сходные предметы: 

Миша сделал маленькую табуретку — Коля сделал маленькую скамейку; Дети слепили во 

дворе снеговичка — Дети вылепили во дворе снегурочку. 

Дикция и выразительность речи 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приёмы). Заучивание 

чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчётливое и выразительное их произнесение. 

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

выдохе, потом трёх и т. д. (Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки.Раз — Егорка, 

два — Егорка, три — Егорка…) 
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Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. Громкая, тихая и шёпотная 

речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы голоса в различных 

речевых ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. 

Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных упражнениях в связи с 

речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражения лица: весёлое, грустное, удивлённое, 

сердитое. Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

Базовые формулы речевого общения 

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

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

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

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

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

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление 

в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». 

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

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

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

«До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

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

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

условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. Формулы, 

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

завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», 

«Звони(те)». 

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

и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки. Формулы, 

сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

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

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

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, близким людям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

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

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

за поздравления и подарки («Спасибо, … (имя)»), благодарность как ответная реакция на 

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

и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

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

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

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

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Содержание обучения в 3 классе 

Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, 

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

тонет—стонет; Я видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в скворечнике 

скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми (с 

помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр видеофильмов. Ответы 

на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. Выполнение словесной 

инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в альбоме, которая 

капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке мальчик открывает альбом, а 

там клякса от краски). Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук 

[с], потом [з] на одном выдохе и др. Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, 

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

«— Что ты, ёж, такой колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои соседи? // 

Волки, лисы и медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации повествования к интонации 

вопроса и наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса 

различных ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном 

голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных 

диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. 

Соотнесение с подготовленной ситуацией. Произнесение одной и той же фразы с 

вопросительной, повествовательной и восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, 

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

Общение и его значение в жизни 

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

с ними? 

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

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

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу (с 

опорой на иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить 

о чём-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный материал 

и заранее подготовленные ситуации по определению правил: 

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

никто ничего не поймёт; 

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

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

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

не обижать его; 

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

«Спасибо». 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши 
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на улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание записок друг другу 

с передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т. д. 

Базовые формулы речевого общения 

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

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

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

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

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

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление 

в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». 

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

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

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

«До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

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

«Пока». Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие 

ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как живёшь?», «До завтра», «Всего 

хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи (те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

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

и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки. Формулы, 

сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

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

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

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

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

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, близким людям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

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

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

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я 

очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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

(Вас) поздравляю»). 

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

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

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 
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Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Содержание обучения в 4 классе 

Аудирование и понимание речи 

Повторение предложений (6-8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с последующим 

пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие 

чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, 

испуга и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. Мимика и жесты. Упражнения 

в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой 

на пиктограммы и без них. 

Общение и его значение в жизни 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? Что мы понимаем из такого 

устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? Почему книгу называют 

собеседником? Какой это собеседник — устный или письменный? Что мы узнаем из книги? 

Важно ли для нас это общение? Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, 

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

в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», «Мужской и женский туалет», «Нельзя 

фотографировать» и т. д. 

Базовые формулы речевого общения 

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

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

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

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

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

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление 

в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в письме, поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». 

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

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

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

«До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

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

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

условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. Формулы, 

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

завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», 

«Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

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

и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки. Формулы, 

сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и др. 
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Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

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

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

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

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

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, близким людям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

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

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

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я 

очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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

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

без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не 

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

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение,  комплимент.  Одобрение  как  реакция  на  поздравления,  подарки: 

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

Результаты освоения курса 

Показатели динамики правильного развития устной речи 

В фонетической и фонематической сторонах речи: 
- умение правильно произносить звуки речи; 

- различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

- определять количество и последовательность звуков в слове; 

- сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; 

- делить слова на слоги, определять место ударения в слове и т.д. 

В лексической и грамматической сторонах речи: 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- понимать и различать признаки текста, предложения, словосочетания, отдельного 

слова, слога. 

В связной речи: 

- правильно выбирать языковые средства для устного общения; 

- соблюдать правила устного общения (умение слышать, адекватно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

- владеть диалогической формой речи, выражать собственное мнение и аргументировать 

его;  

- владеть устными монологическими высказываниями на определенную тему. 

Показатели динамики правильного формирования письма 

- сформированность мелкой моторики пальцев и свободы рук; 
- различение буквы и звука, овладение правильным начертанием письменных букв; 

- правильное письмо под диктовку слов  и  предложений, написание которых не 
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расходится с произношением; 

- безошибочное списывание с печатного и рукописного текста; 

- понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса; 

- различение слова и предложения, предложения и текста; 

- анализ и корректировка текста с нарушенным порядком предложений; 

- работа по содержанию текста (ответы на вопросы). 

В содержании всех блоков логокоррекционной работы также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общих умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия 

(положительное отношение к школе, логопедическим занятиям, способность адекватно судить  

о причинах своего успеха/неуспеха, связывая успех с усилиями, стараниями, трудолюбием); 

- повышение мотива учебной деятельности (интерес к новому); 

- формирование потребности в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности (быть полезным обществу); 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (справедливости, правдивости); 

- формирование моральной самооценки (развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести – как регуляторов морального поведения); 

- развитие доброжелательности, доверия, внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи; 

- развитие эмпатии и сопереживания; 

- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

художественной литературой и произведениями искусства. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения педагогического работника; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- 

и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы; 

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

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

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

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

Тематическое планирование 

1 подготовительный класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Давай познакомимся 14 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

https://m.edsoo.ru/
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2 Знакомство во дворе 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Дорога домой 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Готовимся к празднику 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Теремок 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Знакомство в гостях 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Покупка школьных принадлежностей 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Итоговое повторение 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Всего: 66  

1 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Здравствуй школа! 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 В магазине игрушек 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Новогодние чудеса 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Зимняя прогулка 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Помощники 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Спокойной ночи 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Доброе утро 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Итоговое повторение 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Всего: 66  

2 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Добро пожаловать! 6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

2 Истории о лете 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 «Три поросёнка» 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Расскажи мне о школе! 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Алло! Алло! 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Новогодняя сказка 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 С Днём рождения! 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Дежурство 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 У меня есть щенок! 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 «Красная Шапочка» 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 Я записался в кружок! 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

12 Поклонимся памяти Героев 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Всего: 68  

https://m.edsoo.ru/
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https://m.edsoo.ru/
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https://m.edsoo.ru/
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https://m.edsoo.ru/
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3 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Снова в школу! 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Мы собрались поиграть… 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 В библиотеке 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Сказки про Машу 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Отправляюсь в магазин 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Новогодние поздравления 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Телефонный разговор 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Я — зритель 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 Какая сегодня погода? 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 «Снегурочка» 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 Веселый праздник 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

12 Учимся понимать животных 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

13 Узнай меня! 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Всего: 68  

4 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Снова в школу! 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Делимся новостями 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Я выбираю книгу 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Петушок – золотой гребешок 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Сочиняем сказку 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Новогодние истории 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 У телевизора 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Знаки-помощники 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

9 В гостях у леса 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 Задушевный разговор 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 Приглашение 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

12 Поздравляю! 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Всего: 68  

 

Психокоррекционные занятия с учителем-дефектологом: «Психомоторика и 

развитие деятельности: дефектологические занятия» 

Адаптированная цель данного курса: применение разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном и 

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/


152  

эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

Программа рассчитана: в 1 подготовительном и 1 классе – 66ч; во 2-4 классах – по 68ч. 

(2 часа в неделю). 

Содержание курса 

1 подготовительный класс (66 часов) 

I. Мониторинг обучающихся (4 часа). 
II. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (58 часов) 

Модуль по активизации познавательной деятельности (12 часов). 
Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

математики (18 часов). 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

русского языка и литературного чтения (18 часов). 

Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков (2 часа). 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений (4 часа). 

Модуль по формированию элементарных навыков эмоциональной регуляции (4 часа). 

III. Итоговый мониторинг (4 часа). 

1 класс (66 часов) 

I. Мониторинг обучающихся (4 часа). 
II. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по 

развитию пространственно-временных представлений) (26 часов). 

Модуль по активизации познавательной деятельности (21 час) 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (5часов). 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (4 часа). 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений) (3 часа). 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (3 часа). 

Тактильно-двигательное восприятие (3 часа). 

Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков (3 часа). 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений (5 часов) 

Восприятие пространства (3 часа). 

Восприятие времени (2 часа). 

III. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале) (32 часа). 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

математики (16 часов). 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

русского языка и литературного чтения (16 часов). 

IV. Итоговый мониторинг обучающихся (4 часа). 

2 класс (68 часов) 

I. Мониторинг обучающихся (4 часа). 
II. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по 

развитию пространственно-временных представлений) (40 часов). 

Модуль по активизации познавательной деятельности (28 часов) 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (6 часов). 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (6 часов). 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений) (4 часа). 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

Тактильно-двигательное восприятие (6 часов). 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений (12 часов) 
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Восприятие пространства (6 часов). 

Восприятие времени (6 часов). 

III. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале) (20 часов). 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

математики (9 часов). 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

русского языка и литературного чтения (9 часов). 

Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков (2 часа). 

IV. Итоговый мониторинг обучающихся (4 часа). 

3 класс (68 часов) 

I. Мониторинг обучающихся (4 часа). 
II. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по 

развитию пространственно-временных представлений) (38 часов). 

Модуль по активизации познавательной деятельности (27 часов) 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (6 часов). 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (6 часов). 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений) (3 часа). 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

Тактильно-двигательное восприятие (6 часов). 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений (11 часов) 

Восприятие пространства (5 часов). 

Восприятие времени (6 часов). 

III. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале) (22 часа). 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

математики (10 часов). 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

русского языка и литературного чтения (10 часов). 

Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков (2 часа). 

IV. Итоговый мониторинг обучающихся (4 часа). 

4 класс (68 часов) 

I. Мониторинг обучающихся (4 часа). 
II. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по 

развитию пространственно-временных представлений) (38 часов). 

Модуль по активизации познавательной деятельности (28 часов) 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (6 часов). 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (6 часов). 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений) (4 часа). 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

Тактильно-двигательное восприятие (6 часов). 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений (10 часов) 

Восприятие пространства (5 часов). 

Восприятие времени (5 часов). 

III. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале) (22 часа). 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

математики (10 часов). 

Модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале 

русского языка и литературного чтения (10 часов). 



154  

Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков (2 часа). 

IV. Итоговый мониторинг обучающихся (4 часа). 

Результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

Личностными результатами изучения коррекционного курса у обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья является формирование следующих умений: 

формирование уважительного отношения к иному мнению; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

формирование учебной мотивации, стимуляция мнемических и интеллектуальных 

процессов; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля. 

Предметными результатами изучения коррекционного курса ту обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья является формирование следующих умений: 

формирование интереса к изучению русского языка, литературного чтения и 

математики; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

осознание значимости чтения для личного развития; 

осознанное, правильное чтение с использованием некоторых средств устной 

выразительности речи; 

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

Тематическое планирование 

1 подготовительный класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Мониторинг обучающихся 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Восприятие формы, величины, цвета; 
конструирование предметов 

5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Развитие зрительного восприятия и зрительной 4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
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 памяти  https://m.edsoo.ru 

4 Восприятие особых свойств предметов (развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 
ощущений) 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

5 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Тактильно-двигательное восприятие 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Модуль по совершенствованию познавательной 
деятельности на учебном материале математики 

16 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

8 Модуль по совершенствованию познавательной 

деятельности на учебном материале русского языка и 
литературного чтения 

16 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

9 Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

10 Восприятие пространства 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 Восприятие времени 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

12 Итоговый мониторинг 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Всего: 66  

1 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Мониторинг обучающихся 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Модуль по активизации познавательной 
деятельности 

12  

3 Модуль по развитию пространственно-временных 
представлений 

4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Модуль по формированию элементарных навыков 
эмоциональной регуляции 

4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Модуль  по  совершенствованию  познавательной 
деятельности на учебном материале математики 

18 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

6 Модуль по совершенствованию познавательной 

деятельности на учебном материале русского 

языка и литературного чтения 

18 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

7 Итоговый мониторинг 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Развитие мелкой моторики, графомоторных 
навыков 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

 Всего: 66  

2 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Мониторинг обучающихся 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Восприятие формы, величины, цвета; 
конструирование предметов 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

3 Развитие зрительного восприятия и зрительной 
памяти 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

4 Восприятие особых свойств предметов (развитие 
осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 

ощущений) 

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

5 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

6 Тактильно-двигательное восприятие 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
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7 Модуль  по  совершенствованию  познавательной 
деятельности на учебном материале математики 

9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

8 Модуль  по  совершенствованию  познавательной 
деятельности на учебном материале русского 

языка и литературного чтения 

9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

9 Развитие мелкой моторики, графомоторных 
навыков 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

10 Восприятие пространства 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 Восприятие времени 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

12 Итоговый мониторинг 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Всего: 68  

 

3 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Мониторинг обучающихся 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Восприятие формы, величины, цвета; 
конструирование предметов 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

3 Развитие зрительного восприятия и зрительной 
памяти 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

4 Восприятие особых свойств предметов (развитие 
осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 

ощущений) 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

5 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Тактильно-двигательное восприятие 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Модуль по совершенствованию познавательной 
деятельности на учебном материале математики 

10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

8 Модуль по совершенствованию познавательной 

деятельности на учебном материале русского 

языка и литературного чтения 

10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

9 Развитие мелкой моторики, графомоторных 
навыков 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

10 Восприятие пространства 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 Восприятие времени 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

12 Итоговый мониторинг 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Всего: 68  

4 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Мониторинг обучающихся 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Восприятие формы, величины, цвета; 
конструирование предметов 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

3 Развитие зрительного восприятия и зрительной 
памяти 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

4 Восприятие особых свойств предметов (развитие 
осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 

ощущений) 

4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
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6 Тактильно-двигательное восприятие 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Модуль  по  совершенствованию  познавательной 
деятельности на учебном материале математики 

10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

8 Модуль по совершенствованию познавательной 

деятельности на учебном материале русского 

языка и литературного чтения 

10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

9 Развитие мелкой моторики, графомоторных 
навыков 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

10 Восприятие пространства 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

11 Восприятие времени 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

12 Итоговый мониторинг 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 
 Всего: 68  

 

Коррекционно-развивающие занятия: «Двигательная коррекция» 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 

человека. У большинства детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеются 

тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие 

возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и 

развитию способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков 

является целью данного коррекционного курса. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой психического 

развития отличаются не только замедленным темпом психомоторного развития, но и явными 

нарушениями физического статуса. Степень тяжести этих нарушений усугубляется общим 

недоразвитием двигательного опыта, бедной организацией произвольных движений, 

скованностью и напряженностью мышечного тонуса. 

Физическое сопровождение включает в себя: правильно организованное рабочее место, 

индивидуальный ортопедический режим, использование техник и приемов перемещения. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 подготовительный класс (33ч.) 

Раздел 1. Диагностика 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня двигательного 

развития, имеющихся двигательных возможностей, сформированности общей моторики, 

функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации. 

Раздел 2. Развитие двигательной активности 

Подготовка места для проведения занятий в зависимости от вида работы и 

индивидуальных возможностей, размещение в классе (кабинете, спортивном зале) спортивного 

материала и оборудования. Формирование общего понятия о развитии двигательной 

активности. Улучшение развития опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем. Развитие координации движений. Повышение 

работоспособности. Формирование контроля над положением головы и ее движениями. 

Развитие поворотов туловища. Развитие равновесия. Стимуляция самостоятельного 

передвижения и коррекция его нарушений. Развитие возможных активных движений. 

Применение специальных приспособлений для развития двигательной активности. Проведение 

подвижных игр по развитию двигательной активности. 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, 

профилактика вторичных нарушений 

Развитие задержанных статокинетических рефлексов и устранения влияния 

патологических рефлексов. Нормализация мышечного тонуса. Подбор позы и «рефлекс- 

запрещающих» позиций, при которых нарушения мышечного тонуса и интенсивность 
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гиперкинезов являются минимальными. Применение специальных приспособлений для 

фиксации конечностей и головы обучающегося. Формирование возрастных локомоторно- 

статических функций и разнообразных двигательных навыков, необходимых в быту, 

образовательном процессе и трудовой деятельности. Проведение подвижных игр по развитию 

имеющихся двигательных возможностей и профилактики вторичных нарушений. 

Раздел 4. Развитие общей моторики 

Формирование общего понятия о развитие общей моторики. Расширение двигательного 

опыта. Развитие умения согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно 

выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции педагога. 

Применение специальных приспособлений для развития общей моторики. 
Тренировка отдельных элементов целостного двигательного акта. Развитие 

целенаправленности. выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, 

ловля и бросание). Проведение подвижных игр по развитию общей моторики. 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой 

моторики 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Отработка общей позы при 

письме и обучение среднему положению головы, поворотам и наклонам при строго 

определенном положении рук. Развитие зрительного контроля за движением рук в разных 

направлениях. Формирование правильного дифференцированного захвата предметов в 

зависимости от их размера, упругости, веса и других качеств. Развитие движений руки, 

формирование графических навыков. Развитие свободного движения правой руки при 

удержании предмета и в процессе различных манипуляций с ним. Выполнение специальных 

упражнений для развития зрительно– моторной координации (застежки, шнуровки). «Письмо» 

указательным пальцем, смоченным и краске, в альбоме. Массаж и пассивные упражнения 

кистей и пальцев рук. 

Применение специальных приспособлений для развития функции рук, в том числе 

мелкой моторики. Проведение игр по развитию функции рук, в том числе мелкой моторики 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

Формировать общего понятия о зрительно-моторной координации. Ориентировка в 

сторонах собственного тела: дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги; 

правой/левой части тела. 

Пространственная ориентировка на горизонтальной поверхности (центр, верх, низ, 

правая, левая сторона). Ориентировка на горизонтальной поверхности по инструкции педагога. 

Развитие тактильной чувствительности. Формирование ощущения от статических и 

динамических поз различных мелких частей лица и тела. Развитие способности к движению и 

осознание своего тела в пространстве. Улучшение баланса и координации движений 

Применение специальных приспособлений для развития ориентировки в пространстве для 

кинестетического и кинетического развития. Проведение игр по развитию зрительно-моторной 

координации и по кинестетическому и кинетическому развитию. 

Раздел 7. Диагностика 

Итоговая диагностика динамики двигательного развития в конце учебного года. 

1 класс (33ч.) 

Раздел 1. Диагностика. 

Диагностика, направленная на изучение двигательного уровня развития, имеющихся 

двигательных возможностей, сформированности общей моторики, функциональных 

возможностей рук, в том числе мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 

Первичная диагностика проводится в начале учебного или при поступлении обучабющегося в 

образовательную организацию в иные сроки. Промежуточная диагностика осуществляется в 

соответствии с планом работы образовательной организации или по необходимости. Итоговая 

диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

Закрепление навыков ходьбы, коррекция дефектов походки, совершенствование 

координационных систем и функции равновесия. Стимуляция самостоятельной ходьбы и 

коррекция ее нарушений. Формирование контроля над положением головы и ее движениями. 
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Развитие поворотов туловища. Развитие равновесия. Развитие возможных активных движений. 

Применение специальных приспособлений для развития двигательной активности. Проведение 

подвижных игр для развития двигательной активности 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, 

профилактика вторичных нарушений. 

Коррекция патологических проявлений позно-тонических реакций. Контроль и 

координация движений. Нормализация мышечного тонуса. Тренировка отдельных элементов 

целостного двигательного акта. Применение специальных приспособлений для развития 

имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных нарушений. Проведение 

подвижных игр для развития двигательных навыков и на профилактику вторичных нарушений. 

Раздел 4. Развитие общей моторики. 

Укрепление мышц и улучшение координации движений. Совершенствование навыков 

ходьбы и бега. Развитие целенаправленности выполнения действий и движений по инструкции 

педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласование действий и движений 

разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Выполнение гимнастических 

упражнений различной сложности. Выполнение упражнений на улучшение баланса, 

координации, гибкости и силы мышц. Применение специальных приспособлений для развития 

общей моторики. Проведение подвижных игр для развития общей моторики. 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой 

моторики. 

Проведение комплекса гимнастических упражнений для развития движений рук. 

Пальчиковая гимнастика. Обучение различным движениям пальцев рук, одновременным 

движениям пальцев рук и кисти. Воспроизведение и тренировка изолированных движений 

пальцев рук и кисти. Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Лепка. Конструирование 

фигур и предметов из частей. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей Применение специальных приспособлений для развития функции рук, в том 

числе мелкой моторики. Проведение игр для развития функции рук, в том числе мелкой 

моторики. Игры с крупной мозаикой, крупами и. др. 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

Ориентировка в сторонах тела: дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги; 

правой/левой части тела. Ориентировка в сторонах тела собеседника, распложенного напротив 

обучающегося. Определение расположения предметов в пространстве (справа – слева, вверху – 

внизу и др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад). 

Пространственная ориентировка на горизонтальной поверхности. Кинестетическое и 

кинетическое развитие. Применение специальных приспособлений для развития зрительно- 

моторной координации. Проведение игр для развития зрительно-моторной координации и для 

кинестетического и кинетического развития. 

2 класс (34ч.) 

Раздел 1. Диагностика. 

Диагностика, направленная на изучение уровня развития двигательной активности, 

имеющихся двигательных возможностей, сформированности общей моторики, 

функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации. Первичная диагностика проводится в начале учебного или при поступлении 

обучающегося в образовательную организацию в иные сроки. Промежуточная диагностика 

осуществляется в соответствии с планом работы образовательной организации или по 

необходимости. Итоговая диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

Обогащение двигательной деятельности. Формирование правильной осанки. Укрепление 

мышц туловища. Развитие равновесия. Стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее 

нарушений. Развитие возможных активных движений. Применение специальных 

приспособлений для развития двигательной активности. Проведение подвижных игр для 

развития двигательной активности. 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, 

профилактика вторичных нарушений. 
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Совершенствование правильного дыхания в различных исходных положениях и при 

выполнении движений. Развитие задержанных статокинетических рефлексов и устранения 

влияния патологических рефлексов. Нормализация мышечного тонуса. Выполнение 

упражнений на укрепление, нормализацию мышц и сохранения подвижности суставов. 

Тренировка отдельных элементов целостного двигательного акта. Применение специальных 

приспособлений для развития имеющихся двигательных возможностей, профилактика 

вторичных нарушений. Проведение подвижных игр для развития имеющихся двигательных 

возможностей и на профилактику вторичных нарушений. 

Раздел 4. Развитие общей моторики. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обходить их, собирать, передавать друг другу,  

перекладывать с места на место. Обучение целенаправленным действиям по инструкции 

педагога. Развитие координации движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). 

Тренировка отдельных элементов целостного двигательного акта. Выполнение упражнений на 

улучшение баланса, координации, гибкости и силы мышц. Применение специальных 

приспособлений для развития общей моторики. Проведение подвижных игр для развития 

общей моторики. 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой 

моторики. 

Развитие моторики руки, формирование графических навыков. Пальчиковая гимнастика 

с речевым сопровождением. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 

направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант. Работа с глиной, тестом и пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). Конструирование предметов из геометрических 

фигур (более 9 деталей) по схеме, по инструкции, по образцу. Применение специальных 

приспособлений для развития функции рук, в том числе мелкой моторики. Проведение игр для 

развития функции рук, в том числе мелкой моторики. Игры с мозаикой, пазлами и. др. 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду 

(порядок следования) Ориентировка на листе бумаги по инструкции педагога по 2-3 признакам 

(верхний правый угол, нижний левый угол). Расположение плоскостных и объёмных предметов 

в вертикальном и горизонтальном поле листа. Формирование ощущений от статических и 

динамических поз различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы), вербализация 

ощущений. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения 

различных частей тела. Применение специальных приспособлений для развития ориентировки 

в пространстве. Имитация движений и поз. Проведение игр для развития зрительно-моторной 

координации. 

3 класс (34ч.) 

Раздел 1.  Диагностика. 

Диагностика, направленная на изучение уровня развития двигательной активности, 

имеющихся двигательных возможностей, сформированности общей моторики, 

функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации. Первичная диагностика проводится в начале учебного или при поступлении 

обучающегося в образовательную организацию в иные сроки. Промежуточная диагностика 

осуществляется в соответствии с планом работы образовательной организации или по 

необходимости. Итоговая диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

Стимуляция двигательной активности. Формирование контроля над положением головы 

и ее движениями. Развитие равновесия. Развитие координаций движений. Развитие 

возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой. Стимуляция 

самостоятельного передвижения и коррекции его нарушений. Развитие силы и выносливости. 

Развитие гибкости и подвижности. Развитие возможных активных движений. Применение 

специальных приспособлений для развития двигательной активности. Проведение подвижных 

игр для развития двигательной активности. 
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Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, 

профилактика вторичных нарушений. 

Развитие задержанных статокинетических рефлексов и устранения влияния 

патологических рефлексов. Нормализация мышечного тонуса. Тренировка отдельных 

элементов целостного двигательного акта. Развитие и коррекция нарушенных двигательных 

функций. Включение формирующихся двигательных функций в повседневную двигательную 

активность. Предупреждение формирования вторичных двигательных стереотипов, вторичных 

патологических поз и положений. Применение специальных приспособлений для развития 

имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных нарушений. Проведение 

подвижных игр для развития имеющихся двигательных возможностей и для профилактики 

вторичных нарушений. 

Раздел 4. Развитие общей моторики. 

Развитие координаций движений. Передвижение, бег, прыжки, лазанье и ползание как 

жизненно важные способы передвижения человека. Развитие согласованности движений с 

включением разных групп мышц (броски в цель, кольцеброс, игры с мячом, обручем). 

Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения различных 

частей тела. Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога. Применение 

специальных приспособлений для развития общей моторики. Проведение подвижных игр для 

развития общей моторики. 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой 

моторики. 

Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, застегивание). Обводка 

контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание геометрических 

фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание 

ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. Рисование. Оригами по показу, 

инструкции, схеме. Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, 

вдавливание). Составление из частей на разрезном наглядном материале (пазлы различной 

сложности). Применение специальных приспособлений для развития функции рук, в том числе 

мелкой моторики. Проведение игр для развития функции рук, в том числе мелкой моторики. 

Игры с сюжетной мозаикой. 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

Ориентировка в помещении, используя понятия «ближе» - «дальше»; движение в 

заданном направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в 

помещении по инструкции педагога. Вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Выполнение упражнений по 

заданию педагога, вербализация собственных ощущений. Имитация животных, инсценирование 

. Применение специальных приспособлений для развития зрительно-моторной координации и 

для кинестетического и кинетического развития. Проведение игр для развития зрительно- 

моторной координации и кинестетического и кинетического развития 

4 класс (34ч.) 

Содержание коррекционного курса 

Раздел 1. Диагностика. 

Диагностика, направленная на изучение уровня развития двигательной активности, 

имеющихся двигательных возможностей, сформированности общей моторики, 

функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации. Первичная диагностика проводится в начале учебного или при поступлении 

обучающегося в образовательную организацию в иные сроки. Промежуточная диагностика 

осуществляется в соответствии с планом работы образовательной организации или по 

необходимости. Итоговая диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

Обогащение двигательной деятельности. Нормализация двигательной активности. 

Развитие равновесия. Содействие становлению и оптимальному проявлению статокинетических 

рефлексов. Развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой. 
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Стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. Развитие возможных 

активных движений. Улучшение развития опорно-двигательного аппарата, сердечно- 

сосудистой, дыхательной и других систем. Повышение работоспособности. Применение 

специальных приспособлений для развития двигательной активности. Проведение подвижных 

игр по развитию двигательной активности. 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, 

профилактика вторичных возможных нарушений. 

Обучение подавлять проявление позно-тонических реакций, патологических синергий, 

синкинезий, гиперкинезов. Развитие задержанных статокинетических рефлексов и устранения 

влияния рефлексов. Тренировка отдельных элементов целостного двигательного акта. 

Включение формирующихся двигательных функций в повседневную двигательную активность 

обучающегося. Предупреждение формирования вторичных стереотипов, вторичных 

патологических поз и положений. Применение специальных приспособлений для развития 

имеющихся двигательных возможностей, профилактики вторичных нарушений. Проведение 

подвижных игр по развитию двигательных навыков и профилактики вторичных нарушений. 

Раздел 4. Развитие общей моторики. 

Коррекция дефектов статики и локомаций. Ходьба, бег, прыжки, как жизненно важные 

способы передвижения человека. Развитие согласованности движений с включением разных 

групп мышц при выполнении упражнений по инструкции педагога. Выполнение 

целенаправленных действий по инструкции педагога, опосредование в речи своей 

деятельности. Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Применение 

специальных приспособлений для развития общей моторики. Проведение подвижных игр по 

развитию общей моторики. 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой 

моторики. 

Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, застегивание). Обводка 

контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание геометрических 

фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание 

ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. Рисование. Оригами по показу, 

инструкции, схеме. Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, 

вдавливание). Составление из частей на разрезном наглядном материале (пазлы различной 

сложности). Применение специальных приспособлений для развития функции рук, в том числе 

мелкой моторики. Проведение игр для развития функции рук, в том числе мелкой моторики. 

Игры с сюжетной мозаикой 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения. 

Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной 

комнате). Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и 

по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий 

педагога на расположение и перемещение на нём предметов, игрушек. Развитие тактильной 

чувствительности. Сочетание движений и поз разных частей тела. Закрепление тактильных 

ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Определение на ощупь разных свойств и 

качеств предметов, их величины и формы (выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, 

деревянный, круглый и т.д.). Применение специальных приспособлений для развития 

зрительно-моторной координации и для кинестетического и кинетического развития 

Проведение игр по развитию зрительно-моторной координации и по кинестетическому и 

кинетическому развитию. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны. В основе предложенной системы 

лежит комплексный подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но 

однонаправленных задач из нескольких разделов программы, способствующих двигательному 

развитию обучающего с НОДА. 
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Результаты освоения коррекционного курса 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Возможные личностные результаты освоения курса обучающимися с НОДА могут 

включать: 

развитие мотивации к занятиям по данному коррекционному курсу; 

развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(необходимость пользоваться индивидуальными техническими средствами реабилитации для 

осуществления действий для передвижения и самообслуживания и др.); 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия в процессе занятий адаптивной физической культурой и спортом, во время 

спортивных соревнований; 

развитие положительных свойств и качеств личности (доброжелательности, умения 

проявить сочувствие при чужих затруднениях и спортивных неудачах); 

готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения данного курса не предусмотрены, т.к. он носит 

коррекционную направленность, главной целью освоения курса «Двигательная коррекция» в 

совокупности с остальными курсами коррекционной области является успешное овладение 

ФАОП НОО ОВЗ. 

Результаты по программе индивидуальны для каждого обучающегося с НОДА и зависят 

от степени выраженности двигательных нарушений и сочетанности нарушений. Учебный 

материал носит вариативный характер и подбирается педагогом самостоятельно в зависимости 

от уровня двигательного развития, обучающегося с НОДА. Положительным результатом можно 

считать снижение объема необходимой помощи, расширение двигательных возможностей, 

развитие двигательной активности, снижение эмоционального напряжения и улучшение 

восприятия собственного тела, собственных двигательных возможностей, расширение сферы 

жизненных компетенций. 

Тематическое планирование 

1 подготовительный класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Диагностика 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Развитие двигательной активности 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Поддержка  и  развитие  имеющихся  двигательных 
возможностей, профилактика вторичных нарушений 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

4 Развитие общей моторики 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Развитие функциональных возможностей рук, в том 
числе мелкой моторики 

6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Развитие зрительно-моторной координации 4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

7 Диагностика 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Всего: 33  

1 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Диагностика 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Развитие двигательной активности 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Поддержка и развитие имеющихся двигательных 
возможностей, профилактика вторичных 

нарушений 

6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
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4 Развитие общей моторики 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Развитие функциональных возможностей рук, в 
том числе мелкой моторики 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

6 Развитие зрительно-моторной координации 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Диагностика 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Всего: 33  

2 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Диагностика 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Развитие двигательной активности 5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

3 Поддержка и развитие имеющихся двигательных 
возможностей, профилактика вторичных 

нарушений 

5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

4 Развитие общей моторики 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Развитие функциональных возможностей рук, в 
том числе мелкой моторики 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

6 Развитие зрительно-моторной координации 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Диагностика 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 
 Всего: 34  

 

3 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Диагностика 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

2 Развитие двигательной активности 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Поддержка и развитие имеющихся двигательных 

возможностей, профилактика вторичных 
нарушений 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

4 Развитие общей моторики 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Развитие функциональных возможностей рук, в 
том числе мелкой моторики 

6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

6 Развитие зрительно-моторной координации 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Диагностика 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Всего: 34  

4 класс 
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов ЭОР 

1 Диагностика  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 Развитие двигательной активности  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 Поддержка и развитие имеющихся двигательных 
возможностей, профилактика вторичных 

нарушений 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru 

4 Развитие общей моторики  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

5 Развитие функциональных возможностей рук, в  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
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 том числе мелкой моторики  https://m.edsoo.ru 

6 Развитие зрительно-моторной координации  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

7 Диагностика  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 Всего: 34  

 

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
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Курсы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 1-2 класс 

Актуальность и назначение программы 
Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 
отношения к правам и свободам других; 

  выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 
норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую  основу настоящей рабочей программы курса внеурочной 
деятельности «Разговоры о  важном» составляют следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об  образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-
ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской 
Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 
рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 
15.08.2022 № 03–1190. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 
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Варианты реализации  программы  и  формы  проведения  занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. В 2023– 

2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны 

быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 
нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 
совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 
текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 
(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 

«День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190- 
летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических 
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чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 
достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 
индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 
благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его 
достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 
старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких 

поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой 
родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за 
историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без 
ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 
распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и 

в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но 
и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: 
взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, 
помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 
представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние 
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семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении 
его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 
предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 
искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены 

на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 
современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу 

Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или 

понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются 

определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз 

будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 

осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует 

данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития 

учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей 

обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, 

выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов, 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу 

грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации 

программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 
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Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность 

гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. 

Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. 

Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе 

качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где 

Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность 

поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, 

подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города 

(«Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 

280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон 

страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. 

Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список 
мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности 

Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь 

— столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это 

так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое 

место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому 

оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных 

религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из 

истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О 

взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы 

делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, 

слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль 

молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние 

отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 
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 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового 
года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество 

(7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. 
История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов 

России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных 

открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в 

научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. 

Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, 

ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, 

упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности 

российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- 

исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет- 

ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 

науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества — 

обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. 
Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского 

воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие 

женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье 
(День матери)»). День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в 
космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый 

длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в 
освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц 

связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали 
друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины- 

работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд 
и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. 

Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу 

советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели 
сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения 
узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, 

любим, гордимся («День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах 

Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все 

народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 6,5 
лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, 
но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый 
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должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 
учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 
Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, 

первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. 
Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения 

предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, 

объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда 

Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День 

народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в 

семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. 

Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных 

народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о 

них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 

воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни 

человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница 

детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё 

сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День 

матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народныхпромыслов. Искусство в 

жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до 

современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). 

Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся 

представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 

цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового 

русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и 

поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в 

развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский 

язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: 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 обязанности гражданина, качествах патриота своей 

страны. 
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Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; выполнение 

нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к 

поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных 

задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), 

оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры 

событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление 

нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, 

иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 

дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие 

тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные 

выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Принимать 

участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать свое 

участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия  «Разговоры о  важном»  позволяют  осуществить  решение задач  по  освоению 

предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших 

школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; 

отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить 

высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, 

к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами 

речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета. 
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Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы 

с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия 

в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие 

умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 

выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о 

природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной 

информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации 

из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни  на основе выполнения  правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 

суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками 

общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 

человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви 

к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в российском 

обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного 
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искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 

культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 

 

Тематическое планирование 

1-2 классы (1 час в неделю) 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 
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 неумеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о 

школе прошлых веков, сравнениес 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-соревновании),разгадывании загадок 

2. Там, где Россия 

 Любовь к Родине, 

патриотизм 

– качества гражданина России. 

Любовь  к родному 

краю, 

способность 

любов 

аться природой, беречь её – 

частьлюбви 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) 

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

 Героизм советских людей в 

годы Великой Отечественной 

войны. Участие молодежи в 

Рассматривание и описание портрета Зои – 

московской школьницы. Восприятие рассказа 

учителя и фотографий из семейного альбома 
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 защите Родины от фашизма. 

Зоя Космодемьянская – первая 

женщина – Герой Советского 

Союза за подвиги во время 

ВОВ. Качества юной 

участницы  диверсионной 

гр 

уппы: бесстрашие, любовь к 
Родине, 
героизм. 

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) 

4. Избирательная 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 

5. День учителя (советники по воспитанию) 

 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 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

 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!» 

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 

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? 
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 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). 

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» 
8. День спецназа 

 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) 

9. День народного единства 

 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 

10. Россия – взгляд в будущее 

 Экономика как 

управление хозяйством 

страны: производство, 

распределение,  обмен, 

потребление. 

Что сегодня делается для 

успешного развития экономики 

РФ? Можно ли управлять 

экономикой   с    помощью 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое 

экономика страны? Откуда произошло слово 

«экономика»?». 
Интерактивное задание: Составление 

плаката-рисунка «Что такое экономическая 

деятельность: производство-распределение- 

обмен- потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в 
«умный дом». Что происходит в «умном 
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 компьютера (что такое 

цифровая экономика 

– интернет-экономика, 

электронная экономика). 

«Умный дом»: «умное 

освещение», «команды 

электроприборам   (кофеварка, 

чайник)», напоминания-сигналы 

жителям квартиры. 

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 

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.   Человек   всегда 

проявляет    чувства  к своей 

Родине,    патриот    честно 

трудится, заботится о ее 

процветании,   уважает   ее 
историю и культуру 

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 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, 

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?». 
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 которые 

представляют 

предшествующие поколения. 

Сохранение традиций семьей, 

народом Создание  традиций 
своего класса. 

Выставка фотографий класса: «Мы вместе». 

14. Главный 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 

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 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 

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 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 – традиции праздника 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 

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 
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 Новогоднего праздника 

разных народов России: 

якутов (праздник "Ысыах"); 

бурятов День Белого Месяца); 

осетинский   Новый   Год 

Ногбон; татар («Навруз») – по 

выбору. 

Новогоднего праздника в России» (на 

основе иллюстративного материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) 

коротких историй о традиции встречи Нового 

года народов России 

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 

 Иван  Федоров - 

выдающийся первопечатник в 

России, не только составитель 

и издатель первых книг, но и 

педагог, создатель методики 

обучения   грамоте. 

Особенности построения 

«Азбуки» 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. 

Федорова. 

Сравнение иллюстраций, букв 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. Налоговая грамотность 

 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?» 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

 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: представим, что 

мы  подошли  к  памятнику,  посвященному 

детям блокадного Ленинграда. Постоим около 

него  тихо,  поклонимся  героям  города,  не 
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  сдавшихся врагу, положим цветы 

20. Союзники 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 

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 

 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 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 первооткрывателя 

 Первооткрыватели 

первыми  открывает новые 

земли, страны, изучают и 

описывает их особенности. 

Российские мореплаватели: 

открывшие Антарктиду (Ф. 

Просмотр видео «Антарктида – шестой 
континент 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» 

история открытия Антарктиды. 

Рассматривание портретов Ф. Беллинсгаузена и 

М. Лазарева, а также парусных кораблей. 
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 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 

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». 

23. День защитника Отечества 

 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 воину в Берлине. 

Качество российского воина: 

смелость, героизм, 

самопожертвование 

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 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 обществе? 

 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, 
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  единство); «Без командира нет коллектива» 
(умение подчиняться) 

25. Всемирный фестиваль молодежи 

 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 

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 

 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 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 
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  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. 
28. Россия – здоровая держава 

 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 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 профессии. 

Вспомним 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!» 

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 

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 
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 труде, тяготы войны, первая 

профессия, желание и 

стремление стать летчиком. 

Первый полет. 

Как современный 

школьник может изучать 

планету Земля? 

характера Юрия, которые помогли ему стать 

настоящим летчиком, а потом и космонавтом 

(ответственность, настойчивость, трудолюбие, 

мечтательность). 

Виртуальная экскурсия в планетарий 

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 

32. Экологичное потребление 

 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. 
33. Труд крут! 

 Труд – основа жизни 

человека и развития общества. 

Любой труд имеет цель, 

результат. Качества 

труженика, которые 

определяют  успешность 

его трудовой деятельности: 

наличие знаний- умений, 

терпение, старательность, 

ответственность, аккуратность 

и др. 

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 

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, 
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  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» 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 общественных организаций 

 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 

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 
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 движении детей и молодежи? поздравление с Днем общественных 
организаций 

36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

 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 сказок А.С. 

Пушкина: диалог в сказке 

 

«Разговоры о важном» 3-4 класс 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения 
к правам и свободам других; 

  выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и 
правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочно 

деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской 
Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 
методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 
важном»» от 15.08.2022 

№ 03–1190. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального
 общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

Варианты реализации  программы  и  формы  проведения  занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. В 2023–

2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет 

на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её 

не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это 

проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 
деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность 
в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

3) соответствие датам календаря; 

4) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре 
в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

3. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа
 ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 
событий). Например, 

«День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

4. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие 
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со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими 

датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию 

их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя 

из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются 

нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 
– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 
достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 
индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, 
уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 
Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – 
единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 
– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его 

достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 
поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 
старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 

обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких 

поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 
– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой 
родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за 
историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без 
ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена 
в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в 

настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 
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– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но 
и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: 
взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, 
помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 
представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 
– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его 

истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 
предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 
искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 
разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены 

на 

чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 
– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 
современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу 

Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные 

ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз 

будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 

осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе 

содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их 

интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение 

которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов, обучающихся 

педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной 

деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая 



191  

занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу 

грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации программы 

курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность 

гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь 

(преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая 

память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе 

качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», 

«Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность 

поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, 

подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города 

(«Зоя. К 100- летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 

лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», 

«Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия 

от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового 

достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, 

Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», 

«Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». 

О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, 

когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. 

Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в 

обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно 

необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из 

истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, 

гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О 

взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)»). 
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Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем 

добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь 

готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи. 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность 

членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог 

его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям 

(«Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая 

держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в 

разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История создания 
новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных 

открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в научных 

достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. 

Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. 

Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание 

расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что 

такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет- 

ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 

науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества — 

обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. 

Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: 
смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения 

Ф. Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в 

истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 
День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; 
первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — 

Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это 
так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц 

связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг 

другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы 
выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить 

заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. Какое 

чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу советских 

воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать все 
народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной 

жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. 
Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День 

памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее процветании. 
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Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Российской 

Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие в 

больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских 

гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей 

страны – едины («Там, где Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 
6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и 

общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний 
(«День Знаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. 
Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, 

первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. 
Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения 

предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, 

объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, 

когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 

фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в 

семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. 

Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных 

народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, 

забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, 

укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — 

главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует 

мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в 

жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до 

современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в 

России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его 

выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального 

искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для 

всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К 

Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового 

русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и 

поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в 

развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский 

язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 
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«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: 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 обязанности гражданина, качествах патриота своей 

страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 

отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность 

к поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных 

задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), 

оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры 

событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, 

проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в 

текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 

дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, 

небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие 

публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. 

Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, 

оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших 

школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных 

ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной 
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задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: Русский 

язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное 

представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений 

устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений 

описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 

причинно- следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и 

культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование 

умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного 

характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание 

ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозной традиции 
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на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, 

человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; формирование 

умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и 

общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после 

решения воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

Тематическое планирование 3-4 классы (1 час в неделю) 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

1. День знаний 

 Наша страна 

предоставляет возможность 

каждому получить 

достойное 

обра 

зование. Обязательное 
образование в РФ9 лет. 

Каждый должен 

стремиться кобогащению и 

расширению своих знаний. 

Участие в беседе: «Что дает образование 

человеку и обществу. 

Рассматривание репродукции картины 

Н. Богданова-Бельского «У дверей 

школы». Беседа по вопросам: «Что 

привело подростка к дверям школы? Что 

мешает ему учится? Все ли дети в царское 

время были грамотными? 

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 
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  «Сельская школа» (на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ 

имени Ломоносова и о Смольном 

институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай 
вопрос одноклассникам 

2. Там, где Россия 

 Историческая память 
народа и каждого человека 

Героическое 

прошлое 

России: преемственность 

поколений   в проявлении 

любви  к   Родине, 

готовности    защищать 

родную землю. 

Просмотр видео: памятник советскому 

солдату в Берлине. Обсуждение: почему 

был поставлен этот памятник? О чем 

думал Н. Масалов, спасая немецкую 

девочку? Какое значение для жизни 

народов Европы имела победа Советского 

Союза над фашистской Германией? 

Дискуссия: С чего начинается 

понимание Родины, как проявляется 

любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское 

движение двух Отечественных войн: 1812 

и 1941-45 гг. – преемственность 

поколений. Организаторы партизанского 

движения Д. Давыдов и. С. Ковпак, Д. 

Медведев, П. 
Вершигора (на выбор). 

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

 Проявление чувства 

любви к Родине советской 

молодежью.  Юные 

защитники родной страны 

– герои Советского Союза. 

Зоя. Космодемьянская – 

первая женщина – герой 

Советского Союза. 

Качества героини: 

самопожертвование, 

готовность отдать жизнь за 

свободу Родины 

Рассматривание и   описание 

героини    картины   художника 

Дм. Мочальского «Портрет Зои». 

Воображаемая  ситуация:  кинотеатр 

«Колизей», призывной пункт, набора в 

диверсионную школу Обсуждение: зачем 

Зоя хотела поступить в диверсионную 

школу? Какими качествами должны были 

обладать люди, работавшие в тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по 

материалам музея в Петрищеве. 

Интерактивное задание: События ВОВ – 

юные защитники Родины – 

герои Советского Союза – последователи 
Зои 

4. Избирательная система России (1час) 

 Что такое избирательная 

система, какое значение 

имеют выборы для жизни 

государства, общества и 

каждого его члена; право 

гражданина избирать и 

быть избранным 

Свободные выборы 

отражают демократизм и 

справедливость 
российского  государства, 

Рассматривание иллюстративного 

материала. Диалог: «О чем рассказывают 

фотографии? Для чего создаются 

избирательные участки?». 

Работа с иллюстративным материалом 

(детские рисунки о выборах): 

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за 

свое будущее!». 

Диалог:  «Кого  избирают  депутатом 

Государственной думы? Знаменитые 

депутаты    Государственной    Думы 
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 обеспечивают достойное 

будущее общества и 

каждого его члена. 

Принципы 

избирательной системы в 

нашей стране: 

демократизм, 

справедливость, 

всеобщность, личное 

участие. 

(спортсмены, учителя, космонавты, актеры 

и др.)». Рассказ учителя о деятельности 

Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая 

ситуация: «Если бы я был депутатом? О 

чем бы я заботился?». Рассказы-суждения, 

предложенияучастников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая  ситуация:  представим, 

что мы - члены избирательной комиссии. 

Как мы готовим избирательный участок ко 

дню выборов? (работа с иллюстративным 

материалом и видео). Как мы встретим 

человека,  который  впервые  пришел 
голосовать? 

5. День учителя (советники по воспитанию) 

 В разные исторические 

времена труд  учителя 

уважаем,   социально 

значим, оказывает влияние 

на  развитие 
образования членов 

общества. 

Великие педагоги 

прошлого. Яснополянская 

школа  Л.  Н.  Толстого. 

Почему великий писатель 

открыл для 

крестьянских детей школу. 

Особенности учения и 

общения школьников со 

своими учителями и между 

собой. Книги-учебники для 
обучения детей чтению 

Народные школы в России - просмотр и 

обсуждение видеоматериалов. 

Виртуальная экскурсия в Ясную 

Поляну: дом Л.Н. Толстого, дерево 

бедных, колокол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой 

проводил с учениками время, чем с ними 

занимался? (рассматривание 

фотоматериалов). 

Выставка рисунков «Буква для первого 

предложения сказки Л.Н. Толстого» (о 

своих рисунках рассказывают их авторы). 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

 Школьный класс - 

учебный коллектив. 

Ответственность   за 

успешность  каждого 

ученика, помощь, 

поддержка ивзаимовыручка 

– качества членов 

коллектива. Роли в 

коллективе:  умение 

руководить и подчиняться. 

Воспитание в себе умения 

сдерживаться, справляться 

с обидами, снимать 

конфликты.  Детский 
телефон доверия 

Рассматривание выставки фотографий 
класса «Мы вместе: что мы умеем?» 

Интерактивное задание: работа с 

пословицами о ценности коллектива: 

восстановление пословицы, объяснение е 

значения. Например: «В коллективе чужой 

работы не бывает», «Один и камень не 

поднимет, а миром – город передвинут»; 

«Согласие и лад – для общего дела – клад», 

«Водиночку не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для 

предстоящей работы» 

7. По ту сторону экрана 
 Российскому Слушание песни «Веселые качели» из 
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 кинематографу 

–  115  лет.  Рождение 

«Великого немого» в 

России. Что такое 

киностудия? Кто и как 

снимает кинофильмы? 

Первые звуковые 

фильмы, которые знают и 

любят все: 

«Путевка в жизнь» 
(режиссер    Н.    Экк), 

«Чапаев» (режиссеры – 

братья Васильевы), 

Какие  бывают 

кинофильмы: 

документальные, 

художественные. Любимые 

детские кинофильмы. 
Музыка в кино 

кинофильма «Приключения Электроника» 

(композитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии 

«Союзмультфильм». Ролевая игра: 

«Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» 

(ответы детей от первого лица на вопросы: 

«Чем занимается режиссер? А оператор? А 

костюмер? А звукооператор? А 

композитор? 

Интерактивное задание: просмотр 

отрывков из документальных фильмов, 

определение их темы, объяснение 

назначение: почему фильм называется 

документальным? Чем он отличается от 

художественного? 
Рассказы детей: «Мой любимый детский 

фильм» 

8. День спецназа 

 28 октября  –  День 

подразделений 

специального назначения. 

Страна  гордится  важной 

работой  бойцов  спецназа. 

Деятельность 

подразделений спецназа: 

поимка особо  опасных 

преступников, террористов, 

освобождение заложников, 

различные 
поисково- 

спасательные работы; 

Обеспечение 

международных 

мероприятий (олимпиад, 

соревнований,  встреч 

руководителей 

Деятельность известных 

спецподразделений: 

«Альфа», - борьба с 

террористами, 

освобождение заложников, 

поиск особо  опасных 

преступников 

«Дельфин» – 

спецотряды морской 

пехоты – борьба с 

подводными диверсантами 

«Град» – борьба с 
террористами, 
освобождение заложников 

Видеоматериалы: будни подразделений 

спецназа». Беседа: «Важна ли работа 

спецназа?», «Почему нужно бороться с 

террористами, захватчиками заложников, 

охранять важные мероприятия или 

объекты? 

Интерактивное задание: соединить 

физкультурное упражнения с нормой его 

выполнения при поступлении в спецназ. 

Например, бег на 3 км (10 мин.30сек); 

подтягивание на перекладине (25 раз); 

отжимание от пола (90 раз). 

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», 

боец «Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, 

показывают иллюстрации. 

Интерактивное задание: выбери фото и 

расскажи, в каком подразделение спецназа 

ты хотел бы служить. 

Коллективное создание плаката - 

аппликации «День спецназа» 
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 Способности и особые 

качества бойцов 

спецназа: 

Физические  (сила, 

ловкость,  быстрота), 

волевые (выносливость, 

терпеливость, 

сдержанность, 

наблюдательность), 

умение пользоваться 

разными видами оружия 

 

9. День народного единства 

 История рождения 

праздника. Минин и 

Пожарский 

– герои, создавшие 

народное ополчение для 

борьбы с иноземными 

захватчиками. 

Преемственность 

поколений:   народ 

объединяется, когда Родине 

грозит опасность. Чувство 

гордости за подвиги 

граждан земли русской в 

1612 году и в 1941-1945 г. 

Рассматривание памятника Минину и 

Пожарскому на Красной площади в 

Москве. Оценка надписи на памятнике: 

«Гражданину Минину и князю 
Пожарскому – благодарная Россия». 

Диалог:  вспомним  значение  слова 

«ополчение». Сравним две иллюстрации: 

ополчение 1612 года московское 

ополчение 1941 года. Беседа: «Кто шел в 

ополчение?» 

Обсуждение   значения   пословицы: 

«Если народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на 

призыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. 

Кившенко «Воззвание Козьмы Минина к 

нижегородцам». 

Интерактивное задание: на основе 

рассматривания иллюстраций о подвигах 

А. Матросова (картина художника В. 

Памфилова  «Подвиг  Матросова»),  Н. 

Гастелло (картина 

художника В. Шестакова «Подвиг Н. 

Гастелло) составить портрет героя. 

Творческое задание: закончите плакат- 
аппликацию «День народного единства» 

10. Россия – взгляд в будущее 

 Цифровая экономика – 

это деятельность, в основе 

которой лежит работа с 

цифровыми технологиями 

(интернет- экономика, 

электронная экономика). 

Что такое «умный город»: 

«умное освещение», 
«умный общественный 

транспорт», 

противопожарные датчики. 

Какое значение имеет 
использование цифровой 

Просмотр   и   обсуждение   видео: 

«Компьютер в нашей жизни». Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без 

компьютера? Что умеет компьютер? Какие 

профессии заменил сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение 

фотографий с рисунками, который сделал 

искусственный интеллект. Обсуждение: 

чем похожи изображения, сделанные 

человеком и компьютером; в чем разница 

между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие 

по «умному городу». 
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 экономики? 

Механизмы цифровой 

экономики:  роботы 

(устройства, повторяющие 

действия человека по 

заданной программе); 

искусственный интеллект 

(способность компьютера 

учиться у человека 

выполнять  предложенные 
задания) 

Интерактивное задание: разработать 

задания для робота, используя 

предложенные рисунки 

11. День матери 

 Мать, мама – самый 

дорогой и близкий человек 

на свете. С давних времен 

мать и дитя – 

олицетворение 

нежности, любви, 
привязанности. Мадонна 

– мать Иисуса Христа – 

воплощение любви к 

своему ребенку. История 

создания картины 

Леонардо-да Винчи 

«Мадонна Литта». 

Нравственная истина и 

ценность: «У матери чужих 

детей не бывает»: защита, 

помощь, внимание со 

стороны матерей детям 

других матерей (примеры 

ВОВ) 

Слушание песни «О маме» из 

кинофильма «Мама» (или другой по 

выбору). Беседа: «Почему мама для 

ребенка самый близкий человек?» 

Рассматривание репродукции картины 

Леонардо  да  Винчи»  «Мадонна  Литта: 

«Какие чувства испытывает Мадонна, 

глядя на своего Сына? Какими словами 

можно описать взгляд Матери на Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У 
матери чужих детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции 

художника Б. Неменского «Мать». Беседа 

по вопросам: «Что можно рассказать о 

женщине, которая охраняет сон солдат, 

освобождавших ее село? Можно 

предположить, что она думает о своих 

детях-солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными 

детьми в ВОВ (например, семья Деревских 

усыновила 20 детей, в том числе 17 из 

блокадного Ленинграда). 

Наша выставка: поздравительные 

открытки и плакаты «Ко дню матери» 
12. Что такое Родина? 

 Родина – это страна, 

государство, в котором 

живет человек, гражданин 

этого государства. Здесь 

прошло детство, юность, 

человек вступил в 

самостоятельную трудовую 

жизнь. Что значит «любить 

Родину, служить Родине»? 

Роль нашей страны в 

современном мире. 

Значение российской 

культуры для всего мира. 

Уникальные объекты 
природы и социума, 

Слушание (исполнение) песни «С чего 

начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» 

(оценка высказываний великих людей о 

Родине и суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай 

объект». Восприятие фото, узнавание, 

называние: Уникальные объекты природы 

России, вошедшие в список ЮНЕСКО. 

Уникальные культурные объекты России, 

вошедшие в список ЮНЕСКО. 

Интерактивное задание: переведем 

названия книг наших великих поэтов и 

писателей,  напечатанных  за  рубежом 
(Пушкина, Толстого, Чехова) 
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 вошедшие в список 

ЮНЕСКО 

Выставка рисунков детей «Наша 

Родина, как я ее вижу». Дети рассказывают 

о своих рисунках 

13. Мы вместе. 

 Историческая 

память проявляется в 

том, что новое поколение 

людей стремится воспитать 

в себе качества, которые 

отражают нравственные 

ценности    предыдущих 

поколений. 

Например, ценности добра, 

заботы, ответственности за 

жизнь, здоровье и 

благополучие   ближних: 

«накорми голодного, напои 

жаждущего, одеть нагого, 

навестить больного – будь 

милосерден». 

Благотворительные 

организации в 

современной России 

(«Например, «Подари 

жизнь») 

Эвристическая беседа: «Что такое 

преемственность поколений? Что 

переходит из поколения в поколение? Что 

значит выражение «всем миром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение 

ситуаций по сюжетам картин К. Юона 

«Постройка дома», В. Бакшеева «За 

обедом», А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать 

зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и 

видеоматериалами: «Традиции трудового 

воспитания детей у разных народов»: 

рассматривание и оценка сюжетов картин 

А.  Пластова  «Жатва»,  В.  Маковского 

«Пастушки», И. Прянишникова 

«Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин 
«Косцы», Н. Пиманенко «Вечереет», А. 
Чикачев «Охотники на привале», 

«Рыбалка» (на выбор). 

Просмотр и обсуждение видеофильма о 

благотворительном фонде 

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы 
можем помочь больным детям?» 

14. Главный закон страны 

 Конституция – главный 

закон страны. 

Права гражданина РФ: 

свобода 

вероисповедования, право 

на участие в 

управлении  делами 

государства;  право 

избирать и  быть 

избранным; 
право на участие 

культурной жизни 

общества (доступ к 

культурным ценностям) 

Обязанность 

гражданина РФ   как 

установленные  законом 

правила, которые должен 

выполнять   каждый 

гражданин 

Обязанности 
школьника. 

Рассматривание обложки и страницы 

Конституции РФ. Беседа: «Почему 

Конституцию называют главным законом 

государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить 

без правил, которые являются правами и 

обязанностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие 

права гражданина записаны в главном 

законе РФ? 

Работа с иллюстративным 

материалом:   познакомимся   с 

другими правами гражданина РФ (в 

соответствии с программным 

содержанием) 

Эвристическая беседа: Что такое 

обязанность? 

«Когда возникли обязанности члена 

общества?». Рассматривание иллюстраций 

и обсуждение рассказа учителя «Как 

берегли огонь в первобытном обществе?»: 

Почему наказывали дежурного, если он 

ночью у костра засыпал? 
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  Интерактивное задание: выберем 

суждения, которые рассказывают об 

обязанностях школьника. 

15. Герои нашего времени 

 Качества героя – 

человека,  ценою 

собственной жизни и 

здоровья, спасающего 

других:   смелость, 

самопожертвование, 

ответственность за судьбу 

других, отсутствие чувства 

страха. Герои  военных 

времен.  Герои   мирного 

времени 

Проявление уважения к 

героям, стремление 

воспитывать у себя волевые 

качества:  смелость, 

решительность, стремление 

прийти на помощь 

Рассматривание 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. Беседа: Почему 

героям принято ставить памятники? О чем 

они должны напоминать? 

Составление классной книги памяти: 

чтение детьми кратких рассказов- 

напоминаний о героях Великой 

Отечественной войны. Например, И.А. 

Покрышкин (трижды герой Советского 

Союза), И. Кожедуб (трижды герой 

Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды 

герой Советского Союза), А. Матросов, Т. 

Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин (на 

выбор). 

Интерактивное задание: на основе 

видеоматериалов составить список героев, 

совершавших подвиги при исполнении 

служебного долга (например, С. 

Солнечников, Д. Маковкин, М. 

Малинников, Ю. Ануфриева К. Парикожа 

А. Логвинов Д. Максудов – на выбор) и 

список героев – простых граждан, 

пришедшим на помощь (например, В. 

Грушин, А. Продовиков, К. Щеголев, 

Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, 

что мы находимся около памятника героям 

мирного времени. Какие цветы мы 

возложим к памятнику, что напишем на 
ленточке? 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

 История возникновения 

новогоднего праздника в 

России. Участие детей в 

подготовке и встрече 

Нового года. Традиции 

Новогоднего праздника в 

разных странах мира: 

Швеции, Франции, 

Испания, Китай, Япония 

– (по выбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы 

украсим наш класс к Новому году? Что 

сделаем своими руками? Как поздравим 

детей детского сада (детского дома) с 

Новым годом? 

Виртуальная экскурсия в музей 

новогодней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное  задание:  составление 

коротких историй о традиции встречи 

Нового года в странах мира 

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 
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 Иван  Федоров  - 

выдающийся 

первопечатник    России, 

создатель     первого 

печатного учебника для 

обучения детей славянской 

письменности. Трудности, 

с которыми  пришлось 

встретиться 

первопечатнику. 

Особенности   построения 

«Азбуки», правила, 

которые изучали дети в 16 

веке 

Чтение и оценка слов Федорова, 

которыми он приветствует ученика: 

«…Если мои труды окажутся 

достойными вашей милости, примите их с 

любовью. А я готов трудиться и над 

другими угодными вам книгами, 

Интерактивное задание: используя 

высказывания И. Федорова, составить 

портрет первопечатника: каким он был, к 

чему стремился, какие желания были у 

него главными. «Помощи прося и поклоны 

творя, к коленям припадая и простираясь 

перед ними на земле; капающими из 

глубины сердца слезами моими ноги их я 

омывал»; «скорби и беды перенесу», лишь 

бы продолжать начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», 

определение правил, которые изучали 

дети, чтобы овладеть грамотой. Беседа: 

«Можно ли назвать И. Федорова 

педагогом? Знал ли он, как нужно учить 

детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы вы 

жили в XVI веке и встретили бы И. 

Федорова, чтобы вы ему сказали? 
18. Налоговая грамотность 

 Появление налогов 

связано с возникновением 

государства: это были 

средства для содержания 

органов власти, армии, 

чиновников. Ни одно 

государство не может 

обойтись без налогов, это – 

основа бюджета страны, 

основной источник дохода. 

Коллективные потребности 

в государстве. 

Интерактивное задание: на основе 

анализа иллюстративного материала 

сформулировать ответ на вопрос «Что 

такое коллективные потребности в 

государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек 

отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность 

гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек 

получает зарплату 8 000 руб., а налог 

составляет восьмую часть, то сколько 

рублей будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек 
отказаться  платить  налоги?  Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность 

гражданина?» 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

 Блокада Ленинграда: 

900 страшных дней: холод, 

голод, отсутствие 
электричества, 

ежедневные обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде 

продолжалась:    работал 
военный  завод,  убирали 

Просмотр видеофильма «Салют в 

Ленинграде в честь прорыва блокады». 

Беседа: почему ленинградцы плачут во 

время салюта? 

Работа с фотографиями: оценка 

эпизодов жизни в блокадном городе: 

дорога жизни, кабель жизни, наведение 
порядка на улице. 
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 снег с улиц; по радио шли 

передачи «Говорит 

Ленинград»; работали 

школы и дети учились. 

Дорога жизни,  кабель 

жизни; эвакуация детей. 

Посильная  помощь 

детей взрослым: уход за 

ранеными,  дежурство на 

крыше. Под   грохот 

канонады   продолжалась 

культурная         жизнь 

блокадного     Ленинграда: 

работала    филармония, 

блокадный театр, в музеях 

проводились     экскурсии, 

печатались газеты и книги, 

работали выставки картин 

ленинградских 

художников. 

Январь 1944 г – снятие 

блокады 

Рассматривание репродукции картины 

художника С. Боим «Ладога – дорога 

жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в 

грузовике? Куда везут детей? Какая стоит 

погода? Чем занят солдат с красным 

флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков 

из дневника мальчика Саши (12 лет), что 

работал поваренком в заводской столовой. 

Рассказ  учителя  о  радиопередаче 

«Говорит Ленинград», чтение стихов 

Ольги Берггольц. 

Рассматривание фотографий: как 

учились дети, чем примечателен учебный 

класс; помощь детей взрослым (работа в 

госпитале, дежурство на крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут 

рассказать афиши? (описание фактов о 

культурной жизни блокадного 

Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция 

«Искра». Прорыв блокады Ленинграда: как 

это было? 
20. Союзники России 

 Союзники 

современной России. 

Договор о коллективной 

безопасности  – 

объединение государств, 

которые совместно 

борются с терроризмом. 

Научное 

сотрудничество России с 

Белоруссией,  Китаем, 

Индией, Кубой. 

Экономическое 

сотрудничество государств 

с Россией: Китай, Турция, 

Белоруссия, Сирия. 

Культурное 

сотрудничество государств 

с Россией:  спортивные 

соревнования, 

художественные выставки, 

фестивали и  конкурсы, 

выступления театров 

Просмотр видео: подписание 

главами   государств договорао 

сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. 

Лукашенко) 

Интерактивное задание: подберем 

антонимы и синонимы к слову союзник. 

Сформулируем суждение: кто такой 

союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное 

сотрудничество? 

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций описать товары, которые 

получает Россия из стран (Китай, 

Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: 

параолимпийские соревнования; 

художественные выставки, выступления 

Большого театра за рубежом. 

Интерактивное задание: восстановим 

пословицу. 

Например, «В одиночку — слабы, 

вместе — сильны». «Где большинство, там 

и сила». 
21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 

 Роль научных открытий 

в жизни и развитии 

общества и человека. Д.И. 
Менделеев   –   великий 

Интерактивное задание: «Нужно 

проверить, потонет ли в воде данный 

предмет? С чего нужно начать? 
Выберите правильный ответ: спросить 
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 химик, физик, метеоролог. 

Исследование ученым 

свойств веществ, 

атмосферы Земли, создание 

бездымного пороха. 

«Хобби»   Менделеева: 

«чемоданных дел мастер», 

шахматист, художник 

(создатель новых красок) 

у взрослых; высказать предположение; 

посмотреть ответ в Интернете. 

Дискуссия: объясним суждение, 

высказанное Менделеевым – «Знать – 

значит предсказывать» 

Работа с репродукциями картин: И. 
Репин «Д.И. Менделеев»; Н. Ярошенко 

«Д.И.  Менделеев»,  В.  Петров-Гринев 

«Портрет Д.И. Менделеева (по выбору). 

Беседа: каким изображен Дмитрий 

Иванович? Какая обстановка его 

окружает? Можно ли представить, о чем 

думает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. 

Тема: «Менделеев – полет на воздушном 

шаре». Беседа: «С какой целью создал 

ученый воздушный шар (стратостат)? 

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 первооткрывателя 

 Первопроходцами 

называют людей, которые 

открывают, изучают и 

описывают    новые 

территории Земли, а также 

космос; первыми  делают 

важные научные открытия. 

Это – мореплаватели, 

землепроходцы, 

первооткрыватели космоса, 

изобретатели,  ученые- 

медики 

Проявление интереса и 

уважения к 

личности 

первооткрывателя, его 

чертам характера: 

целеустремленности, 

смелости, упорству 

Воображаемая ситуация: ролевая игра 

«Рассказывают моряки кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают или 

рассказывают об отдельных событиях 

кругосветного путешествия Ю. 

Лисянского и И. Крузенштерна). 

Например, когда проходило путешествие, 

сколько оно длилось; в каких странах 

побывали моряки; праздник Нептуна; 

встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций и текста к ним составить 

рассказ о путешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): 

«Знаешь ли ты?»: Кто открыл радио? Кто 

первым вышел в открытый космос? Кем 

был Пирогов? Кем был Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя 
картины художника М. Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы 

для обсуждения: каким изображен хирург? 

Почему центром картины является рука 

врача?  Какие  качества  героя  отразил 
художник? 
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  Заполним  таблицу:  каких  мы  знаем 

первооткрывателей – мореплавателей, 

землепроходцев, космонавтов, ученых 

23. День защитника Отечества 

 Благодарность армии за 

мирную   жизнь, за 

проявление патриотических 

чувств, защиту  Родины, 

охрану  ее рубежей. 

Преемственность 

поколений. 

Страницы истории 

российской армии. «В 

жизни всегда есть место 

подвигу». Герои России 

мирного времени 

Слушание  песни  из  кинофильма 

«Офицеры» и просмотр соответствующего 

отрывка из фильма Комментарий детей: 

вызвало ли волнение эта песня и эти 

кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и 

офицеров советской армии говорится в 

песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона 

Москвы, Сталинградская битва, Курское 

танковое сражение, парад Победы на 

Красной площади (по выбору). 

Беседа: что принесла победа в ВОВ 

нашей стране и миру? Какие чувства 

испытывают люди разных поколений, 

освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы 

детей на основе иллюстраций на тему «О 

героях мирного времени». Например: О. 

Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, С. 

Солнечников  (по  выбору).  Дискуссия: 

«Думали ли герои, совершая подвиги, о 

каких-то наградах для себя? Назовем 

качества героев». 

Создадим  плакат  к  Дню  защитника 

Отечества. Какие слова напишем, как 

благодарность нашей армии за их службу? 

24. Как найти свое место в обществе? 

 Школьная жизнь – 

подготовка к взрослой 

жизни в обществе. 

Качества члена детского 

общества, которые 

помогают найти свое место 

в жизни. 

Знаешь ли ты себя: что 

ты хочешь, о чем мечтаешь, 

к чему стремишься, что для 

этого делаешь 

Просмотр видео: спортивные 

выступления детей (художественная 

гимнастика, спортивные танцы, 

синхронное плавание – по выбору) 

Беседа:   какие  качества    членов 

спортивного  коллектива  помогают   им 

достичь слаженности и красоты движений? 

Интерактивное     задание:  нужно 

написать  на    листочке  свое  желание, 

листочек  не    подписывать.   Сложим 

желания в    чудесный   мешочек,  все 

перемешаем, а теперь оценим, какие из 

желаний относятся наши ученики только к 

себе, а какие – ко всему классу. Много ли в 

нашем  обществе  эгоистов   или 

большинство имеет желания, касающиеся 

благополучия других 

Работа с иллюстративным материалом: 
что главное в жизни этих детей 

– «я хочу, это - мне» или «я могу и 
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  должен, это – для всех»? Кто из этих детей 

проявляет эгоизм? Кто – равноправный 

член семейного коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй 

пословицы и поговорки. Какие качества 

характеризуют коллектив: соотнеси слово- 

качество с соответствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в 

коллективе легче жить» (трудовые 

умения); «Веника не переломишь, а по 

пруту весь веник переломаешь» 

(согласованность, дружба); «Что одному 

трудно, то сообща легко» (взаимопомощь). 

«Без актива нет коллектива» (умение 
подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества 

нужно  воспитывать  в  себе,  чтобы  в 
обществе жить в мире и согласии? 

25. Всемирный фестиваль молодежи 

 Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и 

справедливость!». История 

рождения Фестивалей. 

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 

Слушание гимна фестиваля молодежи и 

студентов 2017 года. Беседа: О каких 

идеях Фестиваля говорится в его гимне? 

(Мы открыты всему. Дружба, мир, 

солидарность. Молодежь – создатели 

новой истории). 

Рассказ учителя: история рождения 

Фестивалей: первый (1947, Прага), второй 

(1957, Москва, последний (2017, Сочи). 

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»; 3) Спортивная 

программа – футбол, теннис, фигурное 

катание, шахматы. 

Виртуальная экскурсия в 

образовательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что увидят 

здесь гости Фестиваля. Беседа: Для каких 

ребят создана школа «Сириус»? Чем 

учатся дети. Если бы ты был учеником 

этой школы, какое бы выбрал направление 

образования: Спорт? Науку? Искусство? 

Просмотр и оценка видео: что говорят о 

России и россиянах зарубежные гости 

Фестиваля  (2017  г)?  Изменилось  ли 

отношение молодых людей разных стран о 

России? 
26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 
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 Гражданской авиации 

России 100 лет. Значение 

авиации для жизни 

общества и каждого 

человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, 

легендах, летописях. Мечта 

стать летчиком, покорить 

воздушное пространство 

свойственно как мужчинам, 

так и женщинам разного 

возраста. 

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). 

Рассматривание репродукции картины 

А. Дейнеко «Полет сквозь время». Беседа: 

«Можно предположить, что на картине 

изображена семья – летчик и два его сына? 

Кем  хотят  стать  мальчишки?  Кто  их 

«заразил» интересом к небу и полетам? 
Будут ли мальчишки летчиками? 

Рассматривание картины А. Дейнеко 

«Никитка – первый русский летун». 

Чтение  учителем  отрывка  из  легенды: 

«Смерд Никитка, боярского сына Лупатова 

холоп», якобы смастерил себе из дерева и 

кожи крылья и даже с успехом летал на 

них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский 

самолет АНТ-9 (руководитель А. Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» 

России»: знакомимся с новыми типами 

российских  самолетов  гражданской 

авиации. Задание: сравните современные 

самолеты с  первым гражданским 
самолетом АНТ-9 

27. Крым – дорога домой 

 Крым на карте России. 
История присоединения 

Крыма к России. Крым 

– губерния России с 1783 

года, когда у Белой скалы 

крымчане принесли 

присягу на верность России 

и ее императрице 

Екатерине Великой. Крым 

всегда оставался свободной 

частью России: было 

сохранено  другое 

вероисповедание, знати 

присваивался   титул 

дворянский титул. Россия 

построила Севастополь - 

крупнейший порт Крыма. 

Как живет сегодня 

Крым: Крымский мост, 

трасса Таврида, 

благоустройство 

городов, 

восстановление 

Просмотр видео: Крым на карте 

России. Вид Крыма с высоты птичьего 

полета. Беседа: Опишите, как выглядит 

полуостров Крым с высоты птичьего 

полета. 

Рассматривание иллюстраций и 

обсуждение рассказа учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 

1783 году. 

Просмотр видео: Севастополь – 

крупнейший город Крыма, построенный 

при Екатерине Великой. 

Работа с иллюстрациями: 

достопримечательности  Севастополя. 

Виртуальная экскурсия: проедем по 

Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в 

начальной школе – Урок безопасности. 

Беседа: чему учатся дети на уроке 

безопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы 
крымских татар. Беседа: подберем слова 
для оценки искусства татарского народа 
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 сельского хозяйства, 
народной культуры 

 

28. Россия – здоровая держава 

 Человек должен быть 

здоров, жизнерадостен, 

закален. Правила здорового 

образа жизни. 

Российское 
государство 

заботится о том, чтобы все 

граждане были здоровы, а 

Россия всегда называли 

здоровой державой. В 

России строятся стадионы, 

детские спортивные школы 

и центры, бассейны. Россия 

– мировая спортивная 

держава 

Интерактивное задание: оценим 

пословицы и поговорки, сформулируем 

правила здорового образа жизни. 

Например, пословицы и поговорки: 

«Двигайся больше — проживешь 

дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет, 

делай зарядку до старости лет»; «Кто 

курит табак, тот сам себе враг»; «Чтоб 

больным не лежать, нужно спорт 

уважать», «Кто излишне полнеет, тот 

стареет», «Тот, кто закаляется, здоровьем 

наполняется» (на выбор) 

Интерактивное задание: нужно 
разложить иллюстрации на две группы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для 

здоровья. 

Интерактивное  задание:  на  тему 

«Физкультура зимой и летом» предложите 

перечень подвижных игр, физических 

упражнений для проведения интересных, 

веселых и полезных прогулок» 

Игра-соревнование: кто быстрее всех 

найдет ошибки в меню третьеклассника 

Пети (меню дано с нарушением баланса 

белков-жиров- углеводов) 

Виртуальная экскурсия в спортивную 

школу (на стадион). Рассказы детей, какую 

спортивную секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, 

чем бы вы хотели заниматься? 

29. Цирк! Цирк! Цирк! 

 Страницы истории 

цирка в России. Цирковые 

профессии и их знаменитые 

представители. Великий 

клоун Ю. Никулин. Первая 

женщина- 

укротительница тигров И. 

Бугримова. 

Просто ли стать 

цирковым артистом? 

Рассматривание фото зрителей во 

время спектакля. Беседа: о чем 

рассказывает мимика, выражение лица 

зрителей? Можно ли по фотографиям 

ответить на вопрос: «Почему все любят 

цирк?». 

Рассказ учителя с использованием 

иллюстраций: страницы истории цирка в 

России: XVIII век – появление русских 

бродячих артистов; первые стационарные 

цирки братьев Никитиных; самый старый 

цирк в Москве на Цветном бульваре. 

Беседа: в каких городах нашего края 

есть цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с 

названием профессии. (Например, 

воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, 
укротитель,   иллюзионист,   наездник, 
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  жонглёр, акробат) – по выбору. 

Прослушивание  песни  Ю.  Никулина 

«День рождения. Старый цирк». Беседа: 

«Как вы понимаете слова в песне: «Голос 
цирка будто голос чуда, чудо не стареет 
никогда!» 

30. «Вижу Землю» 

 Первый космонавт 

России и мира: личность 

Ю.А. Гагарина. Причина, 

по которой космонавт 

решил   написать   книгу 

«Вижу Землю». Рассказ 

Юрия Алексеевича о своем 

детстве, взрослении и 

подготовка к полету. 

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? 

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций и отрывков из книги Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ 

на тему «Простым он парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия- 

подростка говорят его слова: «Мы 

гордились, когда впервые что-нибудь 

получалось самостоятельно: удалось ли 

запрячь лошадь, насадить топор на 

топорище, поправить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в 

музей Космонавтики; восприятие 

репродукций картин А. Леонова о космосе 

– по выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил 

людям Ю.А. Гагарин: Люди, будем 

хранить и приумножать эту красоту, а не 
разрушать ее! 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя 

 Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения 

сатирически 

освещают жизнь общества 

XIX века. Особенности 

характера писателя: 

застенчивость, склонность 

к мистике, стремление к 

уединению.  Влияние 

склонности писателя к 

мистике, фантастике на 

сюжеты его произведений 
Знакомство и дружба с 

Пушкиным. 

Интерес детей  к 

фантастическим 

(сказочным) 

произведениям. Особый 

стиль произведений 

Гоголя: обращение к 
читателю; диалоги, 

Просмотр видео – памятники Н.В. 

Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. 

Почему один называют «грустным», а 

второй «веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к 

сказке «Ночь перед Рождеством». Беседа: 

есть ли среди героев сказочные? Что 

происходит с героями этой 

рождественской сказки? Напоминают ли 

эти события – народные волшебные 

сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная 

сила языка Гоголя»: сравните два разных 

начала рассказа героя. Определите, какое 

начало более занимательное и 

привлекательное для читателя. 

а) Расскажу вам о смешливом деде 

Максиме, который нашел заколдованное 

место. Вот что с ним произошло. 

Слушайте. 
б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! 
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 народность языка Право, скучно: рассказывай да и 

рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, 

извольте, я расскажу, только, ей-ей, в 

последний раз… 

Вот если захочет обморочить 

дьявольская сила, то обморочит; ей- богу, 

обморочит! 

Рассматривание репродукции картины 

П. Геллер. «Гоголь и Жуковский у 

Пушкина в Царском селе». Беседа: «Чем 

занимаются герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих 

произведений Гоголь просил быть 

Пушкина?» 

Работа  с  иллюстрациями:  оцените 

сюжеты иллюстраций, определите по ним 

увлечения писателя 

32. Экологичное потребление 

 Экологичное 

потребление    –     как 

использовать    природу, 

чтобы приносить   ей как 

можно меньше вреда. Что 

значит – жизнь без отходов: 

отказ  от    ненужного, 

продление жизни    вещей, 

сокращение  потребления, 

повторное  использование, 

переработка      отходов, 

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). 

Интерактивное задание: что означает 

суждение: «относитесь к покупкам 

вдумчиво». Обсудим ответы: какие из них 

продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее 

нужно купить; нужно уметь отказываться 

от ненужного, но модного; подумать: 

можно ли мои старые вещи переделать; 

нужно, чтобы в доме было много разных 

продуктов; нужно покупать с умом, это 

сохраняет деньги. 

Проведем мини-исследование: 

проанализируем «рождение» и жизнь 

какой-нибудь одежды (например, свитера, 

брюк): покупка шерсти (материала); 

создание выкройки; пошив, покупка 

пуговиц, молнии; сдача вещи на продажу; 

перевозка вещи в магазин; покупка; через 

месяц ношения обливают жирным 

борщом; пятно не отстирывается; вещь 

выбрасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли 

считать это экологичным потреблением? 

Задание: заполним памятку 
«Экологичное потребление – это…» 

33. Труд крут! 

 Страницы 

прошлого: трудились 

ли люди 

Просмотр отрывка из мультфильма 

«Нехочуха». Дискуссия: «Может быть 

прав мальчик – герой мультфильма, что 
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 первобытного общества? 

Труд – основа жизни 

человека и развития 

общества. 

Не только талант 

определяет    успешность 

трудовой деятельности. 

Человек должен иметь 

знания и умения, быть 

терпеливым и 

настойчивым, не бояться 

трудностей (труд и трудно 

– однокоренные слова), 

находить пути их 

преодоления. Человек 

должен любить свою 

работу и любую выполнять 

старательно  и 

ответственно. В 

современных условиях 

значительная часть труда – 

работа коллективная 

легко и хорошо жить, если тебя 

обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. 

Рассматривание  иллюстраций  на  тему 

«Жизнь первобытного общества». Беседа: 

каким трудом занимались первобытные 

люди? Какие цели труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания 

пейзажа И. Левитана. Вопрос для 

обсуждения: «Только ли талант художника 

определяет ценность его живописи?» 

(умение наблюдать, чувствовать цвет, 

форму, пространство, владеть кистью и 

красками). 

Интерактивное задание: «Как хлеб на 

стол пришел?»  На  основе 

иллюстративного материала ответить на 

вопросы: «Как доказать, что деятельность 

хлебороба   носит   коллективный 

характер?», «При каком условии 

деятельность хлеборобов будет успешной? 

Работа в группах: определите значение 
пословиц и поговорок о труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – 

по делам», «Не лежи на печи, будешь есть 

калачи»,  «Не  делай  наспех,  сделаешь 
курам нас мех» 

34. Урок памяти 

 Зачем человеку 

историческая  память? 

Может ли общество 

существовать   без 

исторической  памяти? 

Страницы героического 

прошлого, которые нельзя 

забывать. Преемственность 

поколений в области 

трудовой деятельности, 

образования,   науки. 

Качества россиянина, 

которые переходят из 

поколения в поколение. 

Музеи, книги, 

произведения живописи как 

хранители исторической 

памяти. 

Память и  профессия 

человека:  знаменитые 

профессиональные 

династии России 

Встреча с выпускниками школы: что 

они помнят о своей школьной жизни? 

Просмотр видео: что такое 

историческая память? Беседа: может ли 

человек и общество жить без памяти о 

прошлом? Что каждый из вас помнит о 

своем детстве? Эти воспоминания 

приятны, нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнесите 

иллюстрацию о героическом прошлом 

России с названием события. Какое 

чувство объединяло граждан России, когда 

Родине грозила опасность? Какие качества 

проявляли герои этих событий? 

Работа с иллюстративным материалом: 

сравнение школы Древней Руси с 

современной школой; число факультетов в 

МГУ имени Ломоносова в год его 

открытия и сегодня. Формулирование 

суждений: вклад в развитие общества 

научных открытий (например, радио, 

телевидения, компьютера). Дискуссия: 

может   ли   современное   общество 
отказаться от музеев, книг, произведений 
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  живописи? 

Рассказ учителя: профессиональные 

династии России (ученых, врачей, 

музыкантов и др.). Вопрос для 

обсуждения:  «Почему  дети  выбирают 
профессии своих родителей? 

35. Будь готов! Ко дню общественных организаций 

 История рождения 

советских общественных 

организаций: 

«Звездочка», 

пионерская организация 

имени Ленина, комсомол. 

Участие 

общественных организаций 

(общественных  движений) 

в жизни общества. Чем 

занимаются общественная 

организация (общественное 

движение)      «Зеленая 

планета», «Детскийорден 

милосердия»,  «Интеллект 

будущего». Наше участие в 

общественном   движении 

детей и молодежи 

Просмотр видео: детские 

общественные организации Советского 

Союза: как они возникли и чем 

занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем 

представителей разных движений. 

Проанализируем их девизы. Сделаем 

вывод: какой деятельностью занимаются 

их члены. Предложим организациям 

дополнить их план мероприятиями. 

«Движение первых»: взаимопомощь, 

историческая память, культура народов 

России. 

«Интеллект будущего»: конкурсы и 

соревнования. 

«Детский орден милосердия»: помощь 

детям, испытывающим трудности в 

учении. 

Дискуссия: если бы мы создавали 

общественную организацию или 

общественное   движение,   какой   бы 
выбрали девиз? 

36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

 А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Поэзия 

Пушкина известна и 

любима во всем мире. 

Условия жизни, которые 

повлияли на становление 

таланта поэта: влияние 

бабушки и няни; учеба в 

Царскосельском лицее. 

А.С. Пушкин  - 

преобразователь 

литературного  русского 

языка. Он приблизил его к 

народному языку, отошел 

от высокопарного стиля, 

ввел  живую разговорную 

речь 

Рассматривание фото книг стихов А.С. 

Пушкина, переведенных на иностранные 

языки. Индивидуальное задание детям – 

перевод названий с английского 

(французского, немецкого) языка. 

Работа с иллюстративным материалом: 

описание портретов бабушки и няни 

Александра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, 

что мы можем наблюдать, как Пушкин 

читает стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. 

Ильина: «Пушкин и няня. Зимний вечер», 

прочитаем отрывок из стихотворения. 

Рассматривание репродукции картины 

И. Репина «Пушкин на лицейском 

экзамене». Беседа: «Увлечен ли поэт 

чтением своего стихотворения? Как 

реагирует Державин на его выступление?». 

Оценка слов Державина «Прекрасно! 

Великолепна! Господа, да это истинная 

поэзия!» Интерактивное   задание:   

оценим 
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  разговорный стиль поэзии А.С. Пушкина, 

близость языка к народному, яркость, 

выразительность языка (на примерах из 
его произведений) 

 

«Функциональная (финансовая) грамотность» 1-4 классы 

 

Пояснительная записка 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утверждённый приказом Министерства Образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции от 18.12.2012 (для 1-4 

классов); 

Программа курса соответствует современным принципам обучения: доступности, 

преемственности, индивидуальности, результативности. 

Преподавание курса основывается на интерактивных формах работы учеников, 

моделировании различных простейших экономических ситуаций и выполнении 

творческих заданий. Данная программа создает условия для развития не только 

экономического мышления, но и творческих способностей детей с учетом их 

возможностей и мотивации. Полученные детьми знания позволят уже в начальных 

классах включиться в экономическую жизнь семьи и школы. 

На начальной стадии обучения важно с помощью игр, решения простейших задач с 

экономическим содержанием, разбора социально-экономических ситуаций, экскурсий по 

городу, на предприятия, магазины, торговые центры вводить детей в мир экономических 

понятий и категорий. Это позволит у младших школьников сформировать представление 

о богатстве, воплощенном не только в денежном выражении, но и в сокровищах природы, 

искусства, результатах труда людей. Младшие школьники начинают осознавать 

зависимость благосостояния общества и человека от качества труда. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часов, из расчёта 1 часа в неделю в 

рамках внеурочной деятельности. Программа разработана на четыре года обучения. 

 

1. Актуальность программы 

Актуальность и ценность данной программы в том, что она направлена на развитие 

способностей обучающихся в области финансов, повышает мотивацию к учебному 

процессу, расширяет круг интересов обучающихся и их кругозор. Обучение финансовой 

грамотности целесообразно начинать на начальных ступенях образовательной системы. 

Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем 

раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. 

Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста, 

поможет избежать многих ошибок по мере взросления, направлено на приобретение 

финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и 

благополучия на протяжении жизни. 

2. Варианты реализации и формы проведения занятий 

Финансовая грамотность является одной из составляющих функциональной грамотности 

современного человека и входит в состав «навыков 21 века». В «Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы», определяющей 

необходимость  разработки  и  внедрения  образовательных  программ  повышения 
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финансовой грамотности для начального общего образования, финансовая грамотность 

понимается, как «сочетание осведомлённости, знаний, умений и поведенческих моделей, 

необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для 

достижения финансового благосостояния». По функциональному предназначению 

программа является учебно-познавательной, по времени реализации – 4 года. 

Основной формой обучения является практическая деятельность учащихся. 
В программу включены как теоретическая, так и практическая части. 

Теоретическая – это объяснение нового материала, информация познавательного 

характера. 

Кроме этого, используются нетрадиционные формы занятий: беседы, лабораторно- 
практические занятия, экскурсии, деловая игра. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

практикумы. 

Программа предусматривает чередование занятий индивидуального практического 

творчества учащихся и занятий коллективной творческой деятельности. 

Обучение финансовой грамотности является важнейшей составляющей начального 

общего образования. На изучение курса «Финансовой грамотности» в начальной школе 

отводится по 1 ч в неделю: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 3—4 классах — 34 ч 

(34 учебные недели). 

Программа будет реализована как в рамках внеурочной деятельности 

 

Основные формы и виды деятельности обучающихся: учебная, проектная, игровая 

(ролевые, дидактические, ситуационные, деловые игры), рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, коммуникативная (проблемно- ценностные дискуссии со сверстниками и 

взрослыми), моделирование, анализ ситуаций, наблюдение и др. 

 

Курс «Финансовая грамотность» ориентирован на формирование и развитие 

универсальных учебных действий, применение полученных знаний в повседневной жизни 

детей младшего школьного возраста. 

3. Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 
примерной программы воспитания. 

Согласно Примерной программе воспитания у современного школьника должны быть 

сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, 

знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в 

содержании занятий по основным направлениям программы, вносящим вклад в 

воспитание духовно-нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание 

ценностей научного познания, эмоционального благополучия. Реализация курса 

способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному 

развитию школьников и созданию условий для их позитивной социализации. 

4. Особенность работы педагогов по программе 

Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение обучающихся 

в многообразную деятельность, организованную в разных формах. Результатом работы в 

первую очередь является личностное развитие ребенка. Личностных результатов педагоги 

могут достичь, увлекая ребенка совместной и интересной для него деятельностью, 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу, 

насыщая занятия личностно ценностным содержанием. 

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых 

педагогом форм работы. 

Реализация программы предполагает возможность вовлечения в образовательный процесс 

родителей и социальных партнеров школы 
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Цели и задачи программы: 

Цель программы: развитие экономического образа мышления, воспитание трудолюбия, 

бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности, 

уважения к труду и предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

• формирование базовых знаний о личных и семейных доходах и расходах, об 

общих принципах управления доходами и расходами, свойствах и функциях 

денег, о сбережениях, об общих принципах кредитования и инвестирования, о 

предпринимательстве, возможных рисках, страховании, рекламе и защите 

прав потребителей; 

• формирование у обучающихся установки на необходимость вести учет 
доходов и расходов, навыков планирования личного и семейного бюджетов и 

их значимости; 

• формирование понимания необходимости долгосрочного финансового 

планирования, установки на необходимость аккумулировать сбережения, 

навыков управления сбережениями; формирования навыков оценивать свою 

кредитоспособность, умения долгосрочного инвестирования; 

• формирование навыков составления бизнес - плана для обеспечения 

продуманности действий в будущем; обучение основным расчетам 
экономических показателей: прибыли, издержек. 

 

Основные содержательные линии курса: - деньги, их история, виды, функции; - 

семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические 

задания, игры, мини – исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются 

умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, 

анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Общая характеристика курса «Финансовая грамотность» (1-4 классы) 

Начальное экономическое образование является одним из факторов, оказывающих 

влияние на становление личности ребёнка в его отношении к материальным и духовным 

ценностям. Реальность нашего времени требует, чтобы уже младший школьник знал, что 

такое потребности и ограниченность возможностей их удовлетворения, умел делать 

осознанный (экономически рациональный) выбор, представлял назначение денег, 

понимал, из чего складывается бюджет семьи, что такое цена товара и от чего она зависит, 

как создаётся богатство, как им возможно распорядиться. Поэтому очень важно именно в 

это время правильно преподнести детям ту экономическую информацию, с которой они 

сталкиваются в реальной жизни. 

Курс экономики в начальной школе носит пропедевтический характер и подготавливает 

младших  школьников  к  изучению  экономического  компонента  предметов 

«Обществознание», «География», «Технология», «История», «Экономика» в основной 

школе. 

В процессе экономического образования учащиеся получают представления о богатстве 

окружающего мира, воплощённом в природе, искусстве, результатах труда людей. 

Младшие школьники начинают осознавать зависимость благосостояния общества и 

человека, удовлетворения его потребностей от уровня образования, от качества труда, 

познают значение природных богатств для человека, проникаются бережным отношением 



218  

к природе и всем видам ресурсов, подходят к пониманию роли денег как оценки 

результата труда людей. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

Освоение программы курса «Финансовая грамотность» направлено на достижение 

следующих результатов, соответствующих требованиям ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои 
поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных 

проектов и в других видах внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

• понимать цели своих действий; 

• составлять простые планы с помощью учителя 

• проявлять познавательную и творческую инициативу; 

• оценивать правильность выполнения действий; 

• адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 
Познавательные. 

Обучающийся научится: 

• освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные. 
Обучающийся научится: 

• составлять текст в устной и письменной формах; 

• слушать собеседника и вести диалог; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные. 

Обучающийся научится: 

• понимать и правильно использовать экономические термины; 

• иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

• уметь характеризовать виды и функции денег; 

• знать источники доходов и направлений расходов семьи; 
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• уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет 

• определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей 

их решения 

• проводить элементарные финансовые расчеты. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» (1-4 классы) 

 

1 класс (33 ч) 

1. Введение в экономику (1 час) Введение в экономику. 
Виды деятельности: Познавательная; проблемно-ценностное общение, игровая Формы 

деятельности: Дискуссия; беседа; 

2. Потребности (9 часов) 

Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности. Домашнее хозяйство. 
Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что такое бюджет семьи. 

Виды деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, игровая. 

Формы деятельности: беседы, поисковые исследования, викторины, работа в группах и 

парах, коллективная и индивидуальная работа, игры 

3. Товары и услуги (11 часов) 

Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно приобрести товары и услуги. Зачем 

нужна реклама. Роль рекламы. Товар и деньги-игра. Рынок- игра. Открытие твоего 

делапроект. 

Виды деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, игровая 
Формы организации: беседа; аудиторное занятие; коллективная работа; индивидуальная 

работа; игра; групповая работа; работа в парах; поисковые и научные исследования. 

4. Деньги (12 часов) 

Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся деньги. 

Что такое источник дохода. Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. 

Взаимоотношения продавца и покупателя. Конкуренция. 

Виды деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, игровая 

Формы организации: беседа; аудиторное занятие; коллективная работа; индивидуальная 

работа; игра; групповая работа; работа в парах; поисковые и научные исследования 

2 класс (34 часа) 1.Что такое деньги и откуда они взялись (9 часов) 

Понятие «товар». Обмен товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег 

- товаров с высокой ликвидностью. Драгоценные металлы, свойства драгоценных 

металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. 

Появление первых монет и о монетах разных государств. 

Виды деятельности: игровая,познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (8 часов) 

Монеты, бумажные деньги. Как и когда появились. Способы защиты от подделок 

бумажных денег. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

3. Какие деньги были раньше в России (6 часов) 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Первые русские монеты. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

4. Современные деньги России и других стран (11 часов) 
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Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах, проведение безналичных 

расчетов. Функции банкоматов. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. 

Формы деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

3 класс (34 часа) 

1. Откуда в семье деньги (9 часов) 

В ней рассматриваются следующие понятия: деньги можно получить в наследство, 

выиграть в лотерею или найти клад, основным источником дохода современного человека 

является заработная плата, размер заработной платы зависит от профессии. Дети 

получают элементарные сведения о том, что собственник может получать арендную плату 

и проценты, государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с 

детьми и безработным. Дети также знакомятся с тем, что при нехватке денег их можно 

взять взаймы, существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

2. На что тратятся деньги (10 часов) 

Куда люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы обязательные и 

необязательные. Сбережения, для чего они нужны, как их создать, где хранить. Если 

сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в 

долг. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 
деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

3. Как умно управлять своими деньгами (5 часов) 

Здесь даются понятия: бюджет - план доходов и расходов. Люди ведут учет доходов и 

расходов, чтобы избежать финансовых проблем. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

4. Как делать сбережения (10 часов) 

Учащиеся узнают, что, если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 
Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. 

Формы деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

4 класс (34 часа) 

1. Богатство и бедность (14 часов) 

Как создаётся богатство. Источники богатства государства: природные ресурсы (земли, 

полезные ископаемые, реки, леса). Источники богатства человека: результаты трудовой 

деятельности, знания, умения, предприимчивость. 

Открытия и изобретения. Создание новых технологий. Важность знаний в создании 

богатства. Ценности материальные и нематериальные. 

Богатство и культура. Меценаты — люди, помогающие деньгами науке и искусству. 
Богатство и милосердие. 

Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется государству 

или городу. За счёт налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, скверы, 

библиотеки, школы, интернаты, детские дома. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

2. Труд — основа жизни (12 часов) 
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Ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Труд как источник 

материальных благ. Оценка труда. Почему труд по-разному ценится. Заработная плата. 

Трудовые награды. Важность учебного труда школьников. Зависимость успехов в 

будущей профессии от успехов в учёбе. Причины различий в оплате труда: уровень 

образования, опыт работы, мастерство, условия работы. В процессе труда люди создают, 

производят различные ценности, предметы, продукты труда. Труд человека позволяет 

сохранить и увеличить богатства природы. Трудом создаются и нематериальные ценности 

(книги, произведения литературы и искусства, памятники). 

Результатом труда людей является продукт труда. Это полезная и нужная вещь, товар или 

же услуга (нематериальный продукт труда). 

Продукты труда людей заслуживают уважения и бережного отношения. 
Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

3. Как товары производят (8 часов) 

Всё, что необходимо для производства товаров, — ресурсы. Природные ресурсы — 

материалы, которые даёт природа: земля, вода, растения и животные. Материальные 

ресурсы — это оборудование, инструменты и материалы, сделанные руками человека, 

необходимые для производства товаров. Трудовые ресурсы — это мастера, люди, которые 

создают товары. Важность труда людей разных профессий. 

Производители — люди, которые создают (производят) товары. Продукт труда одного 

производителя может быть ресурсом для производства другого товара. Фабрика, завод — 

места, где производят товары. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 1-4 классы. 

1 КЛАСС (33 часа) 

№ п\п Наименование раздела, темы. 
Количество 

часов 

1. Введение в экономику (1 час) 

1 Введение в экономику. 1 

2. Потребности (9 часов) 

2 Потребности. 1 

3 Что такое «потребность». 1 

4 Какие бывают потребности. 1 

5 Какие бывают потребности. 1 

6 Домашнее хозяйство. 1 

7 Распределение ролей в семье. 1 

8 Домашние обязанности в семье. 1 

9 Что такое бюджет семьи. 1 

10  1 

3. Товары и услуги (11 часов) 

11 Какие бывают товары. 1 

12 Какие бывают товары. 1 

13 Где можно приобрести товары и услуги. 1 

14 Зачем нужна реклама. 1 

15 Роль рекламы. 1 

16 Что такое «товар». 1 

17 Что такое «товар». 1 
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18 Товар и деньги-игра. 1 

19 Рынок- игра. 1 

20 Открытие твоего дела-проект. 1 

21 Открытие твоего дела-проект. 1 

4. Деньги (12 часов) 

22 Зачем нужны деньги. 1 

23 Как появились деньги. 1 

24 Деньги и страны. 1 

25 Где и как хранятся деньги. 1 

26 Что такое источник дохода. 1 

27 Что такое «маркетинг». 1 

28 Обмен. 1 

29 Рынок. 1 

30 Торговля. 1 

31 Взаимоотношения продавца и покупателя. 1 

32 Конкуренция. 1 

33 Итоговое занятие. 1 

 
Итого: 33 часа 

 

2 КЛАСС (34 часа) 

№ п\п 
Наименование раздела, 

темы. 
Количество часов 

1. Что такое деньги и откуда они взялись (9 

часов) 

1 Вводное занятие. 1 

2 Товар. Деньги. Виды денег. 

Ликвидность. 
1 

3 Покупка. 1 

4 Монеты. Бумажные деньги. 1 

5 Виды денег: наличные, 

безналичные 
1 

6 Виды денег: наличные, 

безналичные 
1 

7 Деньги - средство обмена, а 

не благо 
1 

8 Виды денег. Выгода 
обмена 

1 

9  1 

2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от 

подделок (8 часов) 

10 Монеты. Гурт. Аверс. 

Реверс. 
1 

11 Монеты. Гурт. Аверс. 1 

 Реверс.  

12 Номинал. Банкнота. 
Купюра. 

1 
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13 Номинал. Банкнота. 

Купюра. 
1 

14 Фальшивые деньги. Как их 
отличить. 

1 

15 Металлические и 

бумажные деньги. 
1 

16 Почему изготовление 

фальшивых денег является 

преступлением. 

1 

17 Почему изготовление 

фальшивых денег является 

преступлением. 

1 

3. Какие деньги были раньше в России (6 

часов) 

18 Какие деньги были раньше 
в России 

1 

19 «Меховые деньги». 1 

20 Старинные деньги. Куны. 
Денга. 

1 

21 Копейка. Гривна. Грош. 

Алтын. Рубль. Гривенник. 
Полтинник. 

 

1 

22 Ассигнация. 1 

23 Происхождения денег. 1 

4. Современные деньги России и других стран 

(11 часов) 

24 Современные деньги 
России и других стран 

1 

25 Банки. Деньги. Виды денег 1 

26  1 

27 Доллары. Евро. 1 

28 Виды денег: наличные, 

безналичные, электронные. 
1 

29 Виды денег: наличные, 

безналичные, электронные. 
1 

30 Пластиковые карты. 1 

31 Деньги - средство обмена, а 
не благо 

1 

32 Безналичный расчет. 1 

33 Современные российские 
деньги. 

1 

34 Итоговое занятие. 1 

 
Итого: 34 часа 
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3 КЛАСС (34 часа) 

 

№ п\п 
Наименование раздела, 

темы. 

 

Количество часов 

Откуда в семье деньги (9 часов) 

1 Вводное занятие. 1 

2 Доходы семьи. 1 

3 Доходы семьи. 1 

4 Зарплата. 1 

5 Пенсия. 1 

6 Пособия. 1 

7 Стипендия. 1 

8 Источники доходов. 1 

9 Что влияет на размер 

доходов. 
1 

На что тратятся деньги (10 часов) 

10 Расходы. 1 

11 Сбережения. 1 

12 Сбережения. 1 

13 Долги. 1 

14 Расходы. Непредвиденные 

расходы. 
1 

15 Расходы. Непредвиденные 

расходы. 
1 

16 Понимание происхождения 

расходов. 
1 

17 Понимание происхождения 

расходов. 

1 

18 
Различие планируемых и 

непредвиденных расходов. 
1 

19 
Различие планируемых и 

непредвиденных расходов. 

1 

Как управлять своими деньгами (5 часов) 

20 Расходы и доходы. 1 

21 Семейный бюджет. 1 

22 Семейный бюджет. 1 

23 Планирование семейного 

бюджета. 

1 

24 Планирование семейного 

бюджета. 
1 

Как делать сбережения (10 часов) 

25 Виды сбережений. 1 

26 Виды сбережений. 1 

27 Банковский вклад. 1 

28 Копилка. 1 

29 Недвижимость. 1 

30 Сравнение разных видов 1 

 сбережений.  
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31 Сравнение разных видов 

сбережений. 
1 

32 Различие сбережений. 1 

33 Различие сбережений. 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 
Итого: 34 часа 

 

4 КЛАСС (34 часа) 

 

№ п\п 

 

Наименование раздела, темы. 

 

Количество часов 

1. Богатство и бедность (14 часов) 

1 Вводное занятие. 1 

2-3 Как создаётся богатство. 1 
  1 

4-5 Источники богатства 

государства 
1 

  1 

6-7 Источники богатства человека 1 
  1 

8 Открытия и изобретения. 1 

9 Важность знаний в создании 

богатства. 
1 

10 Ценности материальные и 
нематериальные. 

1 

11 Богатство и культура. 1 

12 Богатство и милосердие. 1 

13 Налоги. 1 

14 Значение налогов. 1 
   

Труд — основа жизни (12 часов) 

15 Ценность и значимость труда. 1 

16 Ценность и значимость труда. 1 

17 Труд как потребность 
человека. 

1 

18 Труд как источник 

материальных благ. 
1 

19 Оценка труда. 1 

20 Почему труд по-разному 

ценится. 
1 
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21 Заработная плата. 1 

22 Заработная плата. 1 

23 Трудовые награды. 1 

24 Результат труда. 1 

25 Причины различий в оплате 

труда. 
1 

26 Продукты труда. 1 

Как товары производят (8 часов) 

27 Как товары производят. 1 

28 Как товары производят. 1 

29 Ресурсы для производства 
товаров. 

1 

30 Ресурсы для производства 

товаров. 

1 

 

31 

Производители —  люди, 
которые  создают 
(производят)товары. 

1 

32 Важность труда людей разных 

профессий. 
1 

33 Важность труда людей разных 
профессий. 

1 

34 Итоговое занятие. 1 

 
Итого: 34 часа 

 

«Преодоление рисков неуспешности по русскому языку» 1 класс 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве 

школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Программа может быть реализована в работе со школьниками 1 класса. В силу возрастных 

особенностей школьников педагогу важнее акцентировать внимание не столько на 

качестве результата выполняемой ребенком деятельности, сколько на том, чтобы ребенок 

понял, смог применить полученные знания в дальнейшем, т. е. освоил основы. Программа 

курса рассчитана на 34 ч, в рамках которых предусмотрены такие формы занятий, как 

беседа, обсуждение, мозговой штурм, упражнение на отработку полученных навыков, 

коммуникативные игры, самостоятельная работа школьников, индивидуальные 

консультации педагога, конкурс. Кроме того, формы занятий предполагают сочетание 

индивидуальной и групповой работы школьников, предоставляют им возможность 

проявить и развить самостоятельность. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

Примерной программы воспитания Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребенка, что проявляется в: 

- приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в Примерной программе воспитания; 

- интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих их большую 

вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 
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образования на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для 

воспитания подчеркивается Примерной программой воспитания 

Особенности работы педагога по программе. 

На каждом этапе работы младший школьник вправе рассчитывать на помощь педагога, 

педагог должен быть готов такую помощь оказать. Делать это нужно крайне деликатно: 

не подменяя своим трудом труд ребенка, не лишая его самостоятельности, не гонясь за 

результатом ради результата. Примерная схема действий педагога 

1. Индивидуальные консультации для школьников, которые в них нуждаются 

2. Совместный анализ с ребенком той части работы, которая была выполнена им на 

данном этапе. Подчеркивание успехов школьника и сильных сторон его работы. 

Обращение внимания на слабые стороны Предложение исправить, скорректировать, 

усилить их. Лучше, если сначала попытку анализа ребенок предпримет самостоятельно, 

затем при помощи других детей (если этот анализ проводится не индивидуально, а в 

группе, и при условии, что автор будет не против), а затем уже с педагогом 

3. Повторный анализ результатов работы на данном этапе и подготовка к работе на 

следующем 

Таким образом, шаг за шагом школьник при поддержке учителя осуществляет 

повышение мотивации к учебной деятельности, что способствует его успешности в 

образовательном пространстве. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Преодоление 

рисков неуспешности по русскому языку» 

Личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через  изучение  русского  языка,  отражающего  историю  и  культуру  страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка  межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно этических нормах 

поведении правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный  и читательский опыт; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка);   эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: — соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) 

при  поиске  дополнительной  информации  в  процессе  языкового  образования; 
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—  бережное отношение к физическому и  психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении 

норм речевого  этикета и правил общения;  трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); — познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка,  активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты: 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц 
(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых  единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала;  — прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию   в   предложенном   источнике:   в   словарях,   справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); — соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни 
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ков, родителей, законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении   слова,   о   происхождении   слова,   о   синонимах   слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию  в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми руются коммуникативные 

универсальные учебные действия 

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 

диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи дляполучения результата;— 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых  орфографических ошибок; —

 соотносить результат деятельности с поставленной учеб ной задачей по 

выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 
— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты: 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
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— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове);  — различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь 

в конце слова; — правильно называть буквы русского алфавита; использовать 

знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 

3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; — находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 
— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 
наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Преодоление рисков 

неуспешности по русскому языку» 1 класс 

 

№ Тема Основное содержание Деятельность 

школьников 

 Развитие речи  

1 Составление  небольших 

рассказов повествовательного 

характера по   серии 

сюжетных   картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений 

Работа с сюжетными 

картинками, составление 

рассказов 

Составляют рассказ 

 Фонетика   
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2 Звуки речи. Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов 

с заданным звуком. 

Дифференциация близких   

по   акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков 

Работа со звуками и их 

определением 

Определяют частотный 

 звук в 

стихотворении, 

называют слова  с 

заданным звуком 

3 Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление        слов, 

различающихся одним  или 

несколькими      звуками. 

Звуковой   анализ    слова, 

работа  со   звуковыми 

моделями:    построение 

модели звукового   состава 

слова,   подбор    слов, 

соответствующих   заданной 

модели. 

Звуковой анализ слова Работают со 

звуковыми моделями, 

подбирают слова по 

заданной модели, 

сопоставляют слова со 

сходным составом 

4 Твёрдость и  мягкость 

согласных  звуков как 

смыслоразличительная функция.

  Различение 

твёрдых и мягких согласных 

звуков. 

Различение согласных 

звуков 

Определяют твердые и 

мягкие согласные звуки 

5 Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости 

согласных   звуков. 

Дифференциация парных

 по твёрдости 

— мягкости согласных 

Произносят парные 

звуки, учатся 

определять  из 

 Дифференциация парных по 

звонкости —глухости звуков 

(без   введения   терминов 
«звонкость», «глухость»). 

звуков различие 

6 Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простые однозначные 
случаи) 

Слогообразующая 

функция   гласных 

звуков. Определение 

количества слогов в 

слове. Деление слов на 

слоги 

Делят слова на слоги, 

определяют 

количество слогов 

7 Особенность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных  звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог 

Различение гласных и 

согласных звуков. 

Различение гласных 

ударных и безударных 

Произносят слова, 

определяют ударный 

слог 

 Письмо. Орфография и пунктуация 
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8 Развитие мелкой моторики 

пальцев и движения руки. 

Развитие   умения 

ориентироваться    на 

пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной 

доски.  Усвоение 

гигиенических требований, 

которые необходимо 
соблюдать во время письма 

Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

движения  руки. 

Развитие  умения 

ориентироваться на 

пространстве листа в 

тетради и  на 

пространстве классной 

доски 

Работают у доски, 

учатся определять 

рабочее пространство, 

запоминают правила 

работы в тетради 

9 Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением 

Письмо под диктовку Учатся писать слова 

под диктовку, 

определять различие 

произношения и 
написания 

10 Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса 

Знакомство с 

небуквенными 

графическими 

средствами 

Пишут слова, 

устанавливают смысл 

пробела между слова, 

выясняют 

необходимость знака 
переноса 

11 Знакомство с правилами 

правописания и их 

применением: обозначение 

гласных после шипящих в 

сочетаниях   жи,   ши   (в 
положении под ударением) 

Обозначение гласных 

после шипящих в 

сочетаниях жи, ши 

Пишут словами с 

данными 

сочетаниями, 

запоминают правило 

их написания 

12 Знакомство с правилами 

правописания и их 

применением: ча, ща, чу, щу 

Знакомство   с 

правилами 

правописания и их 

применением: ча, ща, 

чу, щу 

Пишут слова с 

данными 

сочетаниями, 

запоминают правило 

их написания 

13 Знакомство с правилами 

правописания и их 

применением: прописная 

буква в начале предложения, 

в именах собственных (имена 
людей, клички животных) 

Прописная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных 

(имена людей, клички 

животных) 

Знакомятся   с 

правилами 

оформления 

предложения,  пишут 

слова имена людей, 
клички животных 

14 Знакомство с правилами 

правописания и их 

применением: перенос слов 

по слогам без стечения 

согласных 

Знакомство   с 

правилами 

правописания и их 

применением 

Переносят слова по 

слогам 

15 Знакомство с правилами 

правописания   и их 

применением:   знаки 
препинания в конце 
предложения 

Знакомство   с 

правилами 

правописания и их 

применением 

Пишут предложения, 

учатся ставить знаки 

в конце предложения 

 Фонетика   
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16 Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки, их 

различение. Ударение в 

слове. Гласные ударные и 

безударные.   Твёрдые   и 

мягкие согласные звуки, их 

различение 

Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки, их 

различение 

Учатся    различать 

звуки на слух, 

обозначать буквой на 

письме, ставить 

ударение 

17 Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение. 

Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. 

Шипящие[ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. 

Шипящие[ж],    [ш], 

[ч’], [щ’]. 

Произносят 

согласный звук [й’] и 

гласный  звук [и], 

устанавливают 

отличие. Произносят 

шипящие[ж], [ш], [ч’], 

[щ’], применяют на 

письме 

18 Слог. Определение 

количества слогов в слове. 

Ударный слог. Деление слов 

на слоги (простые случаи, без 
стечения согласных) 

Определение 

количества слогов в 

слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги 

Делят слова на слоги, 

считают количество 

слогов, ставят 

ударение 

 Графика   

19 Звук и буква. Различение 

звуков и букв. Обозначение 

на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, 

о, у, ы, э; слова с буквой э. 

Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и. Функции 

букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в конце 

слова 

Различение звуков и 

букв. Обозначение на 

письме твёрдости 

согласных  звуков 

буквами а, о, у, ы, э; 

слова с буквой э. 

Обозначение на письме 

мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, 

я, и. Функции букв е, ё, 

ю, я. 

Мягкий   знак   как 

показатель мягкости 

предшествующего 

Учатся различать 

звуки и буквы. 

Отличают гласные от 

согласных. Пишут 

слова с буквами а, о, 

у, ы, э; слова с буквой 

э. Определяют роль 

мягкого знака 

  согласного звука в 
конце слова 

 

20 Установление соотношения 

звукового и буквенного 

состава слова в словах типа 

стол, конь. 

соотношения звукового 

и буквенного состава 

слова 

Работают со ловами с 

мягким знаком, 

устанавливают 

соотношение состава 

слов типа стол, конь 

21 Русский алфавит: правильное 

название букв, знание их 

последовательности. 

Использование алфавита для 

упорядочения списка слов 

Правильное название 

букв, знание их 

последовательности. 

Использование 

алфавита  для 

упорядочения списка 
слов 

Называют буквы в 

порядке алфавита, 

запоминают его. 

Распределяют слова в 

порядке алфавита 

 Лексика и морфология   
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22 Слово как единица языка 

(ознакомление). 

Работают со словом Выясняют роль слова, 

устанавливают как 

отдельную  единицу 
языка 

23 Слово как название предмета, 

признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

Ознакомление с 

названием предмета, 

признаком   предмета, 
действием предмета 

Выявляют различные 

24 Выявление слов, значение 

которых требует уточнения 

Выявление  слов, 

значение которых 

требует уточнения 

Называют и пишут 

слова, значение 

которых  нужно 
уточнить 

 Синтаксис   

25 Предложение как единица 

языка (ознакомление). Слово, 

предложение (наблюдение 

над сходством и различием) 

Ознакомление с 
предложением как 

единицей языка 

Пишут отдельные 

слова и предложения, 

наблюдают за 

сходством и 
различием 

26 Установление связи слов в 

предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

Устанавливают связь 

слов в предложении 

при помощи 

смысловых вопросов 

Слушают 

предложение, задают 

вопросы к словам в 

предложении, 

устанавливают связь 

27 Восстановление 

деформированных 

предложений. 

Восстанавливают 

деформированные 

предложения 

Читают 

деформированное 

предложение, 

определяют  что 

нужно изменить, 

записывают 
правильный вариант 

28 Составление предложений из 

набора форм слов 
Составляют 

предложения из набора 

форм слов 

Читают  слова, 

определяют порядок 

для получения 

законченной  мысли, 
записывают 

 Орфография и пунктуация   

29 Усвоение алгоритма Усвоение алгоритма Знакомятся с 
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 списывания текста списывания текста правилами 

списывания текста, 

списывают  соблюдая 
их 

 Развитие речи   

30 Речь как основная форма 
общения между людьми 

Знакомство с понятием 
Речь 

Устанавливают 

понятие речи, 

выявляют 
необходимость ее 

31 Текст как единица речи 

(ознакомление). 

Работают с текстом Читают текст, 

определяют 

количество 
предложений 

32 Осознание ситуации 

общения: с какой целью, с 

кем   и   где   происходит 
общение. 

Осознание ситуации 

общения 

Читают тексты, 
задают вопросы, 

выстраивают диалог 

33 Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, 

просмотр  видеоматериалов, 

прослушивание 

аудиозаписи). 

Ситуации устного 

общения 

Читают диалоги по 

ролям,  смотрят 

видеоматериалы, 

слушают аудиозаписи 

 

«Преодоление рисков неуспешности по русскому 

языку» 2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Преодоление рисков учебной 

неуспешности по русскому языку» составлена на основании следующих нормативно- 

правовых документов и материалов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 года №373. 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» 

3. Плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» 

на 2021-2022 учебный год. 

4. Положения о внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева 

С.Ю.» 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч, реализуется в течение 34 учебных недель (1 час в 

неделю). 

Цель и задачи: 

Программа внеурочной деятельности направлена на ликвидацию учебной неуспешности 

школьников при изучении курса русского языка во 2 классе, пропедевтику трудностей в 

освоении данной дисциплины. При освоении программы у учащихся формируются 

необходимые предметные, метапредметные и личностные результаты, развиваются 

психические познавательные процессы, мотивация к изучению данного предмета. 

Цель: создать условия для преодоления рисков учебной неуспешности по русскому языку 

во 2 классе. 

Задачи: 

1) формировать систему знаний, умений и навыков при освоении содержания 

программы; 

2) проводить пропедевтическую работу по изучению тем, представляющих 

трудности для учащихся; 
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3) развивать лингвистический кругозор, устную и письменную речь учащихся; 
4)  формировать навыки самостоятельной работы, учебного сотрудничества. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 участие в олимпиадах по русскому языку 

 проектная деятельность 

 самостоятельная работа 

 работа в парах, в группах 

 конкурсы, викторины 

Виды контроля знаний: 

 тестирование 

 защита проекта 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

• выполнение действий по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации; учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществление итогового и пошагового контроля по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выполнение учебных действий в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватное восприятие оценки своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

• понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

• использование языка с целью поиска необходимой информации в различных источниках; 
пользоваться словарями и справочниками различных типов; 
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• ориентирование на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 
наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных, практических и лингвистических задач; 

• владение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлечение необходимой информации из 

текста художественного или познавательного, анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста; 

• осуществление логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентирование в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

• построение понятных для партнёра высказывания; проявление доброжелательного 

отношения к партнёру; осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

• признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

• выбор адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

• применение приобретённых коммуникативных умений в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии, 

понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями, умениями применять правила орфографии и правила 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

умением проверять написанное. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Перечень разделов Количество часов 

1. Звуки и буквы 5 

2. Слова, слова, слова… 7 
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3. Секреты грамотного письма 9 

4. Части речи 9 

5. Текст 4 

Итого  34 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Перечень тем Примечание 

1 Буквы русского алфавита  

2 Деление слов на слоги. Перенос слов  

3 Ударение  

4 Звуко-буквенный разбор  

5 Тестирование  

6 Слово и его значение  

7 Синонимы, антонимы  

8 Однокоренные слова  

9 Однокоренные слова  

10 Словосочетание  

11 Главные и второстепенные члены предложения  

12 Викторина «В мире слов»  

13 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне  

14 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне  

15 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 
Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 

 

16 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 
Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 

 

17 Правописание слов с парным по глухости-звонкости 
согласным на конце слова или перед согласным 

 

18 Правописание слов с парным по глухости-звонкости 
согласным на конце слова или перед согласным 

 

19 Разделительный мягкий знак (ь)  

20 Разделительный мягкий знак (ь)  

21 Конкурс «Самый грамотный»  

22 Имя существительное как часть речи  

23 Имя существительное как часть речи  



239  

24 Глагол как часть речи  

25 Глагол как часть речи  

26 Имя прилагательное как часть речи  

27 Имя прилагательное как часть речи  

28 Местоимение (личное) как часть речи  

29 Местоимение (личное) как часть речи  

30 Проект «Здравствуй, Имя существительное»  

31 Текст-повествование  

32 Текст-описание  

33 Текст-рассуждение  

34 Олимпиада по русскому языку  

 

«Преодоление рисков неуспешности по русскому 

языку» 3 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве 

школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Преодоление рисков учебной 

неуспешности по русскому языку» составлена на основании следующих нормативно- 

правовых документов и материалов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 года №373. 

2. Основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ 

Медведева С.Ю.» 

3. Плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.»  

4. Положения о внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева 

С.Ю.» 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий. 
Программа может быть реализована в работе со школьниками 3 класса. Рабочая 

программа рассчитана на 34 ч, реализуется в течение 34 учебных недель (1 час в неделю), 

в рамках которых предусмотрены такие формы занятий, как беседа, обсуждение, 

коммуникативные и деловые игры, самостоятельная работа школьников, индивидуальные 

консультации педагога, конкурс. Формы занятий предполагают сочетание 

индивидуальной и групповой работы школьников, предоставляют им возможность 

проявить и развить самостоятельность 

Цель и задачи: 

Программа внеурочной деятельности направлена на ликвидацию учебной неуспешности 

школьников при изучении курса русского языка в 3 классе, пропедевтику трудностей в 

освоении данной дисциплины. При освоении программы у учащихся формируются 

необходимые предметные, метапредметные и личностные результаты, развиваются 

психические познавательные процессы, мотивация к изучению данного предмета. 

Цель: создать условия для преодоления рисков учебной неуспешности по русскому языку 

в 3 классе. 
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Задачи: 

5) формировать систему знаний, умений и навыков при освоении содержания 

программы; 

6) проводить пропедевтическую работу по изучению тем, представляющих 

трудности для учащихся; 

7) развивать лингвистический кругозор, устную и письменную речь учащихся; 
8)  формировать навыки самостоятельной работы, учебного сотрудничества. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 участие в олимпиадах по русскому языку 

 проектная деятельность 

 самостоятельная работа 

 работа в парах, в группах 

 конкурсы, викторины 

Виды контроля знаний: 

 тестирование 

 защита проекта 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

Примерной программы воспитания Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребенка, что проявляется в 

- приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в Примерной программе воспитания; 

- возможности комплектования микрогрупп для организации устранения неуспешности 

школьников по русскому языку 

- высокой степени самостоятельности школьников в проектно-исследовательской 

деятельности, что является важным компонентом воспитания ответственного гражданина; 

- ориентации школьников на подчеркиваемую Примерной программой воспитания 

социальную значимость реализуемой ими деятельности, в частности успешной усвоения 

программы по предмету, формирование уверенности в себе; 

- интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих их большую 

вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 

образования на ее основе парной работы. 

Особенности работы педагога по программе. 

Примерная схема действий педагога 

1. Объяснение школьникам особенностей их работы на предстоящем этапе, 

предупреждение возможных сложностей, обращение к примерам из уже реализованной 

работы школьников над своими пробелами и успешного обучения учащихся в 

дальнейшем. 

2. Индивидуальные консультации для школьников, которые в них нуждаются. 

3. Совместный анализ с ребенком той части работы, которая была выполнена им на 

данном этапе. Подчеркивание успехов школьника и сильных его сторон, обращение 

внимания на слабые стороны. Предложение исправить, скорректировать, усилить их. 

Сначала попытку анализа ребенок предпримет самостоятельно, затем при помощи других 

детей (если этот анализ проводится не индивидуально, а в группе, и при условии, что 

автор будет не против), а затем уже с педагогом. 
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4. Повторный анализ результатов работы на данном этапе и подготовка к работе на 

следующем. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Преодоление рисков 
учебной неуспешности по русскому языку» 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 

себя носителем этого языка; 

• этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

В сфере эстетического воспитания: 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

В сфере трудового воспитания: 

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

В сфере понимания ценности научного познания: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 
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художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

• строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
Овладение универсальными регулятивными действиями 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации; учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. 

Предметные результаты 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 
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значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения; 

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

Система языка 

Фонетика 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные —безударные; согласные 

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 

парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников; 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко- 
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буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования 

в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 
устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других слов (форм слов, слов с омонимичными 
корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс, 

соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания 

изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 
соединительные гласные; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок 

и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология 
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Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков; 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
• определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 
числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном 

числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 
• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, предлоги вместе с 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 
отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
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• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 
деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 определять функционально-смысловые типы речи 

 создавать небольшие тексты, относящиеся к разным речевым жанрам. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Преодоление рисков учебной неуспешности по русскому языку» 

(начальное общее образование) 

Тема Основное содержание Деятельность 
школьников 

Раздел «Звуки и буквы» (2 ч) 

Деление слов на слоги. 
Правила переноса 

Правила слогоделения и 

переноса. Транскрипция. 

Характеристика гласных и 

согласных звуков. 

Учатся делить слова 

на слоги, переносить 

слова.  Выполняют 

звуко-буквенный 

разбор. 

Звуко-буквенный разбор 
слова 

Раздел «Состав слова» (4 ч) 

Однокоренные слова Понятие «однокоренные 

(родственные)    слова», 

«основа слова». 

Определение корня, 

приставки, суффикса и 

окончания  как  значимых 

Подбирают 

однокоренные слова, 

учатся изменять 

форму слов, 

относящихся  к 

разным частям речи, 

Как определить окончание 
слова 

Приставка как значимая 
часть слова 

Суффикс как значимая часть 

слова частей слова. Алгоритм 

проведения морфемного 

разбора. 

выполняют 

морфемный разбор. 

Раздел «Такие разные слова» (4 ч) 

Синонимы Понятия «синонимы», 

«антонимы», 

«многозначные слова», 

«омонимы». Основное 

отличие многозначных 

слов от омонимов. 

Учатся подбирать 

синонимы, 

антонимы к словам; 

использовать 

синонимы  для 

устранения повторов 

в тексте. 

Антонимы 

Многозначные слова 

Омонимы 

Раздел «Здесь живут части речи» (8 ч) 

Имя существительное Морфологические 

признаки имени 

существительного, имени 

прилагательного, глагола. 

Морфологический разбор 

этих частей речи. 

Выполняют 

морфологический 

разбор имени 

существительного, 

имени 

прилагательного, 

Имя прилагательное 

Местоимение 

Глагол, имя числительное 

Морфологический разбор 
имени существительного 
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Морфологический разбор 
имени прилагательного 

Личные местоимения, 

количественные и 

порядковые числительные. 

Занимательные задания по 

данному разделу. 

глагола. 

Учатся отличать 

числительные и 

местоимения от 

других частей речи. 

Морфологический разбор 
глагола 

Викторина «Секреты частей 
речи» 

Раздел «Учусь грамотному письму» (8 ч) 

Правописание слов с 

буквосочетаниями ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ, ЧУ-ЩУ, ЧА- 
ЩА, ЖИ-ШИ. 

Правила  орфографии, 

изученные в 1-3 классах. 

Способы    нахождения 

проверочных     слов. 

Правописание   слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными в 

корне и  удвоенными 

согласными. 

Применяют 

изученные 

орфографические 

правила   при 

выполнении 

различных заданий 

по  теме, 

репродуцировании и 

инициировании 

текстов. 

Правописание   слов  с 

проверяемыми    и 

непроверяемыми 

безударными гласными  в 

корне слова.  Слова  с 

буквосочетаниями  –оро-,  - 
оло-, -ере-. 

Правописание слов с парным 

по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце и 
в середине слова. 

Правописание суффиксов и 

приставок. Правописание 

слов с разделительными Ъ и 
Ь. 

Правописание слов с 
непроизносимым согласным 
звуком в корне слова. 

Правописание приставок и 

предлогов. 

Правописание частицы НЕ с 
глаголами. 

Правописание имен 
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собственных. 

Соединительные гласные в 

сложных словах. 

  

Правописание слов с 
удвоенными согласными. 

Раздел «Составляю предложение» (4 ч) 

Различение предложений по 

цели высказывания, по 

интонации. 

Повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные 

предложения. 

Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Грамматическая основа 

предложения. 

Связь между словами в 

предложении. 

Обращение, способы его 

выделения в письменной 

речи. 

Учатся выполнять 

разбор предложения 

по членам, 

устанавливать связь 

между словами в 

предложении, 

выделять обращения 

с  помощью 

пунктуационных 

знаков. 

Простое предложение. 

Нахождение главных членов 

в предложении: 

подлежащего и сказуемого. 

Установление связи (при 

помощи смысловых 

вопросов) между словами в 

словосочетании  и 

предложении. Предложения 

распространённые  и 
нераспространённые. 

Предложения с 

обращениями. 

Раздел «Как создаются тексты» (4 ч) 

Типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

Повествование, описание, 

рассуждение как основные 

функционально- 

смысловые типы текстов. 

Речевые жанры и их 
структурные особенности. 

Учатся определять 
тип  текста, 

создавать тексты- 

повествования, 

тексты-описания и 
тексты-рассуждения. 

Речевые жанры 

 

«Преодоление рисков неуспешности по русскому языку» 

4 класс 

Актуальность и назначение программы. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве 

школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Преодоление рисков учебной 

неуспешности по русскому языку» составлена на основании следующих нормативно- 

правовых документов и материалов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 года № 373. 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» 

3. Плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.»  

4. Положения о внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева 

С.Ю.» 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий. 
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Программа может быть реализована в работе со школьниками 4 класса, Рабочая 

программа рассчитана на 34 ч, реализуется в течение 34 учебных недель (1 час в неделю), 

в рамках которых предусмотрены такие формы занятий, как беседа, обсуждение, 

коммуникативные и деловые игры, самостоятельная работа школьников, индивидуальные 

консультации педагога, конкурс. Кроме того, формы занятий предполагают сочетание 

индивидуальной и групповой работы школьников, предоставляют им возможность 

проявить и развить самостоятельность 

Цель и задачи: 

Программа внеурочной деятельности направлена на ликвидацию учебной неуспешности 

школьников при изучении курса русского языка в 4 классе, пропедевтику трудностей в 

освоении данной дисциплины. При освоении программы у учащихся формируются 

необходимые предметные, метапредметные и личностные результаты, развиваются 

психические познавательные процессы, мотивация к изучению данного предмета. 

Цель: создать условия для преодоления рисков учебной неуспешности по русскому языку 

в 4 классе. 

Задачи: 

9) формировать систему знаний, умений и навыков при освоении содержания 

программы; 

10) проводить пропедевтическую работу по изучению тем, представляющих 

трудности для учащихся; 

11) развивать лингвистический кругозор, устную и письменную речь учащихся; 
12)  формировать навыки самостоятельной работы, учебного сотрудничества. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 участие в олимпиадах по русскому языку 

 проектная деятельность 

 самостоятельная работа 

 работа в парах, в группах 

 конкурсы, викторины 

 

Виды контроля знаний: 

 тестирование 

 защита проекта 

 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

Примерной программы воспитания Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребенка, что проявляется в: 

- приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в Примерной программе воспитания; 

- возможности комплектования микрогрупп для организации устранения неуспешности 

школьников по русскому языку (воспитательное значение таких групп отмечается в 

Примерной программе воспитания); 

- высокой степени самостоятельности школьников в проектно-исследовательской 
деятельности, что является важным компонентом воспитания ответственного гражданина; 
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- ориентации школьников на подчеркиваемую Примерной программой воспитания 

социальную значимость реализуемой ими деятельности, в частности успешной усвоения 

программы по предмету, формирование уверенности в себе; 

- интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих их большую 

вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 

образования на ее основе парной работы поддержки , ключевое значение которых для 

воспитания подчеркивается Примерной программой воспитания 

Особенности работы педагога по программе. 

На каждом этапе работы над преодолением неуспешности по предмету школьник вправе 

рассчитывать на помощь педагога А педагог должен быть готов такую помощь оказать 

Делать это нужно крайне деликатно: не подменяя своим трудом труд ребенка, не лишая 

его самостоятельности, не гонясь за результатом ради результата Результат преодоления 

рисков неуспешности — это забота школьника, а развитие личности школьника — забота 

педагога, педагогический результат 

Примерная схема действий педагога 

1. Объяснение школьникам особенностей их работы на предстоящем этапе 

Предупреждение возможных сложностей Обращение к примерам из уже реализованной 

работы школьников над своими пробелами и успешного обучения учащихся в 

дальнейшем. 

2. Индивидуальные консультации для школьников, которые в них нуждаются 

3. Совместный анализ с ребенком той части работы, которая была выполнена им на 

данном этапе Подчеркивание успехов школьника и сильных его сторон. Обращение 

внимания на слабые стороны Предложение исправить, скорректировать, усилить их 

Лучше, если сначала попытку анализа ребенок предпримет самостоятельно, затем при 

помощи других детей (если этот анализ проводится не индивидуально, а в группе, и при 

условии, что автор будет не против), а затем уже с педагогом 

4. Повторный анализ результатов работы на данном этапе и подготовка к работе на 

следующем 

Таким образом, шаг за шагом школьник при поддержке учителя  осуществляет 

исправление рисков неуспешности, освоение тем, в которых имеются пробелы, 

закрепление материала по которому допускаются ошибки — где-то ошибаясь, где-то 

преуспевая, и самое главное — обучаясь на своих ошибках и благодаря своим успехам 

Оценить результаты преодоления рисков неуспешности школьников можно в процессе 

выполнения самостоятельных работ по карточкам, написание различных диктантов, 

отслеживание успехов по усвоению рабочей программы по предмету. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Название 

программы» (начальное общее образование) 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: 

• •осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 
общения как значимой составляющей жизни общества; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 

В сфере патриотического воспитания: 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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В сфере духовно-нравственного воспитания: 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 

себя носителем этого языка; 

• этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

В сфере эстетического воспитания: 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

В сфере физического воспитания, формирования куль- туры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

В сфере трудового воспитания: 

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

В сфере экологического воспитания: 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

 

В сфере понимания ценности научного познания: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления  информации  для  создания  моделей  изучаемых  единиц  языка, 



252  

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

• строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. 

Предметные результаты 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 
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• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных 

текстов); 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 
содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования 
в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 
словарного состава русского языка иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 

опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 
слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок 

и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
• определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 
падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном 

числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 

• распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 
• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 
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• наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 
деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

Тематическое планирование 

Тема Основное 
содержание 

Деятельность 
школьников 

Раздел Текст 

Текст. Типы текстов. Текст-описание, 

рассуждение, 

повествование 

Учатся различению 

типов текстов: описание, 

повествование, рассуждение, 
их особенности. 
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Раздел Предложение и 

словосочетание 

 

Разные предложения по 

цели высказывания и по 

интонации предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их сходства и 

различий). 

Углубленное 

различение   предложения, 

словосочетания,   слова 

(осознание их  сходства и 

различий).     Усвоение 

различения предложений по 

цели  высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные     и 

побудительные; по 

эмоциональной окраске 

(интонации): 

восклицательные  и 
невосклицательные. 

Раздел Лексическое 

значение слова 

Лексическое 

значение  слов, 

однозначность, 

многозначность, 

переносное значение, 

фразеологизмы 

Определение 

значения слова по тексту 

или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Представление   об 

однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значении слова, об 

омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов и антонимов, 

фразеологизмов.  Работа  со 
словарями учебника. 

Раздел Состав слова Родственные слова, 

однокоренные, омонимы, 

состав слова 

Овладение понятием 
«родственные 

(однокоренные)   слова». 

Различение    однокоренных 

слов и  различных   форм 

одного  и  того  же  слова. 

Выделение   в   словах  с 

однозначно     выделяемыми 

морфемами      окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

Различение  изменяемых и 

неизменяемых        слов. 

Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Раздел Имя 

существительное 
Существительные 

как часть речи, вопросы, 

изменение по родам, 

падежам 

Учиться опознавать 
имена  собственные. 

Различение    имён 

существительных, 

отвечающих на вопросы 

кто? и что? Различение имён 

существительных мужского, 
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  женского и среднего рода. 

Изменение 

существительных по числам. 

Изменение 

существительных по 

падежам. Определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

Раздел Имя 

прилагательное 
Прилагательное как 

часть речи, связь с 

существительным, роль в 

предложение 

Учиться изменению 

прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме 

имён прилагательных на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Морфологический   разбор 
имён прилагательных. 

Раздел Местоимение Местоимение как 

часть речи, склонение 

Личные 

местоимения, значение и 

употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3- 

го лица единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных 

местоимений. 

Раздел Глагол Глагол как часть 

речи, связь с 

существительным, 

признаки, спряжение 

Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что 

сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по 

временам.   Изменение 

глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем 

времени  (спряжение). 

Способы определения I и II 

спряжения    глаголов 

(практическое овладение). 

Изменение    глаголов 

прошедшего времени по 

родам и    числам. 

Морфологический   разбор 
глаголов. 

Раздел Повторение Повторение, 

закрепление изученного 

Повторение 

изученного материала. 

Проверочная работа. 

 

«Юные инспектора дорожного движения» 1-4 классы 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Юные инспекторы дорожного движения» разработана для 
обучающихся 1 - 4 классов, возраст – 7 – 11 лет на основе 
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«Примерных программ внеурочной деятельности». Начальное и основное образование / В. 

А.Горский, А.А.Тимофеев и др. М.: Просвещение, 2011. ISBN978-5-09-021779-8 и 

авторской программы «Юные инспекторы дорожного движения» Н. Ф. Виноградовой. 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. 

Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем сохранения жизни и 

здоровья граждан страны. В последние годы в России наблюдается значительное число 

детей и подростков, которые становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. 

Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо 

обучение детей младшего школьного возраста правилам безопасного поведения на улице 

и формирование у них специальных навыков. Для детей школьного возраста характерен 

синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а ситуация захватывает 

ребенка на столько, что он не замечает окружающий действительности и часто 

подвергается опасности. Это подтверждается данными статистики. Основной причиной 

происшествий на протяжении ряда лет является переход дороги в неустановленном месте 

перед близко идущим транспортом. Попадание ребенка в дорожно- транспортное 

происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив и не получил дорожной 

травмы; ведь то морально-психологическое потрясение, которое он испытал при этом, 

травмирует его на всю жизнь. Одним из методов решения проблемы детского дорожно- 

транспортного травматизма является работа образовательных учреждений в данном 

направлении. 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. 

 

2. Общая характеристика занятий 

«Юные инспекторы дорожного движения» входит во внеурочную деятельность. 

Программа составлена по трём основным видам деятельности: 

· обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий 

теоретическим знаниям: правилам дорожного движения и безопасного поведения на 
улице; 

· творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, 

слайдов и выполнение креативных заданий, развивающих их познавательные 

способности, необходимые им для правильной и безопасной ориентации в дорожной 
среде); 

· практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для 
этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных 

упражнений (вводные, групповые, индивидуальные). 

 

3. Место занятий в учебном плане. 

Программа рассчитана на 135 часов( 1 класс – 33 ч, 2 класс – 34 ч, 3 класс – 

34 ч, 4 класс – 34 ч) с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 40 

минут.  Содержание  занятий  отвечает  требованию  к  организации  внеурочной 
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деятельности. Рабочая программа предусматривает групповую и коллективную работу 

учащихся, совместную деятельность учащихся и родителей, закрепление получаемых 

знаний во время практических занятий и мероприятий по безопасности дорожного 

движения. Основными направлениями работы юных инспекторов движения следует 

считать воспитание на героических, трудовых традициях юных инспекторов движения в 

духе гуманного отношения к людям, углублённое изучение Правил дорожного движения. 

Овладение методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно- 

транспортных происшествиях. Знакомство с оперативно-техническими средствами 

регулирования дорожного движения. Пропаганда Правил дорожного движения в школе, 

детском саду с использованием технических средств. Знакомство с правилами для юных 

велосипедистов, воспитание коллективизма, дисциплинированности, ответственности за 

свои поступки. 

Цель программы: 

· вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно- транспортного 
травматизма; 

· ознакомление детей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения; 

· обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 
образовательного процесса. 

Задачи программы: 

· обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

· познакомить с работой современных технических устройств, используемых в 
различных службах ГИБДД; 

· дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного травматизма; 

· научить приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях; 

· привлечь школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 

· вовлечь их в деятельность по профилактике детского 
дорожного травматизма. 

 

Актуальность: 

- при переходе на федеральные  государственные стандарты второго поколения, 

современные требования к образованию предусматривают необходимость 

сконцентрировать своё внимание на соблюдении ПДД и культуру личной безопасности. 

Принципы программы: 

Непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом. Вовлечение каждого ребёнка в активную деятельность. 

Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности. Учёт 

возрастных особенностей детей. 

Единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования. 

Системная организация управления учебно-воспитательным процессом. Сочетание 

индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). Связь 

теории с практикой. 

Направления реализации программы: 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 
обучающимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от 
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учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в 
свободное от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты программы 

Личностные: 

· принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

· самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 

· уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

· осознание ответственности человека за общее благополучие; 

· этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- нравственная 
отзывчивость; 

· положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Юные инспектора дорожного движения»; 

· способность к самооценке; 

· начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

· навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

· умение ставить и формулировать проблемы; 

· навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 
числе творческого характера; 

· установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные: 

· использование речи для регуляции своего действия; 

· адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 
людей по исправлению допущенных ошибок; 

· умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

· умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 
действия с требованиями конкретной задачи; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат).Цвет (цветовые 

оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко- 

далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше).Форма и цвет знаков дорожного движения 

(белый треугольник скрасной полосой по краям; синий квадрат; белый круг с красной 

полосойпо краю; синий круг с белой полосой по краю и др.). Цвет и форма запрещающих 

знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на велосипеде запрещено».Адрес 

местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома 

до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.).Транспорт. Наземный, подземный, 

воздушный, водный (узнавание,называние, различение). Транспортное средство. 

Участники дорожногодвижения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, 

особенности поведения). 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при 
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отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении 

взрослого.Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный 

переход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный 

пешеходный переход», «место остановки автобуса(троллейбуса)», «место остановки 

трамвая» (название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, 

определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках 

пешеходного перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов 

светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник,круг,квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов 
окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); 
сравнивать предметы, находящиеся в разных пространственных 

положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным 

объектам (близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 
(изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот 
знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, 
воздушный. 

2 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение,объяснение 

соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, далеко- 

дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 

пространственного положения предмета (транспортного средства) приразной скорости 

движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного движения (далеко- 

близко; медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические 

транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, 

трамвай). Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, деревня. 

Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое 
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может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные 

маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюдениям). 

Ты — пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать 

пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение 

конкретного знака(в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 
Ты – пассажир 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении 

ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или 

обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по 
отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко- 
медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, 
отвечать на вопрос: «Кто (что) быстрее(медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 
пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, 
рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки 
по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, 
медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 
(изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; 
называть их, объяснять назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять 
причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты(по рисункам и личным 

наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно 
ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному 
в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено 
на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения на 

дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый 
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участок дороги, одностороннее движение и др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транс- порта и его 

скорость  (мчится,  стремительно  приближается,  едет  с  небольшой  скоростью 

,небыстро, дает сигналы поворота или остановки). Анализ 

особенностей дороги и местности, по которой она проходит (прямая, просматривается в 

обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении на- правления движения 

(поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в городе и 

в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: проезжая 

часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. 

Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 

направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, 

особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение 

пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где 

нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для 

водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет 

опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько 
метров, несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 
(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 
набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать 
их, соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его 
движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 
означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении до рожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками до рожного движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 
ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 
(библиотеки, кинотеатра) 

4 класс 

Ориентировка в окружающем мире 
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Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения на 

дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый 

участок дороги, одностороннее движение и др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транс- порта и его 

скорость  (мчится,  стремительно  приближается,  едет  с  небольшой  скоростью 

,небыстро, дает сигналы поворота или остановки). Анализ 

особенностей дороги и местности, по которой она проходит (прямая, просматривается в 

обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении на- правления движения 
(поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в городе и 

в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части 

(элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. 

Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. 

Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 

направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, 

особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение 

пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где 

нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для 

водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет 

опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько 
метров, несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 
(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 
набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать 
их, соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного сред ства направление его 
движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 
означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 
ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 
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(библиотеки, кинотеатра, магазина). 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

Тема 1-2. На чём люди ездят 

Теория: рассматривание иллюстраций и беседа на тему «Транспорт». Отгадывание 

загадок. Беседа «Могут ли животные быть транспортом». Практика: Дидактическая игра с 

картинками. 

Тема 3. Близко – далеко, быстро – медленно 

Теория: Чтение и обсуждение сказки Дж.Харриса «Как Братец Черепаха победил Братца 

Кролика» («Сказки дядюшки Римуса») 

Практика: Дидактические игры: «Ближе – дальше», «Что мы видим из окна». Ученики 

рассказывают о том, что они видят из окна, используя слова – пространственные 

характеристики (ближе, далеко, дальше, около,рядом и др.). 

Тема 4-5. Чему нас учат правила дорожного движения 

Теория: Словесная игра «Прочитаем слова». На доске учитель пишет искажённые слова 
«радгоо» (дорога), «илацу» (улица), «варилпа» (правила). Вопрос для обсуждения: 

«Почему мы не можем понять смысл этих слов?» (они написаны не по правилам). 

Беседа о ПДД. Вопрос для обсуждения: «Что было бы в жизни, если бы не было правил 

дорожного движения?» 

Коллективное составление памятки «Где нужно соблюдать правила дорожного 

движения». 

Тема 6-7. Мы идём по улице 

Практика: Организация экскурсии. Наблюдения во время экскурсии: название улицы, её 

описание, наличие транспорта и дорожных знаков на улице. Самостоятельные задания: 

понаблюдать, как водители и пешеходы выполняют ПДД. 

Темы 8-9. Какие бывают дороги 

Теория: Беседа«Умеем ли мы наблюдать?». Практика: Игра- 

конструирование «Улица города». 

Тема 10-11. Где мы будем играть? 

Теория: Рассматривание картинок с примерами правильного и неправильного поведения 

детей. Практика: Дидактическая игра «Можно — нельзя». 

Тема 12-13. Дорога за городом 

Теория: Сравнительная беседа «Улицы города и загородные шоссе» (по ил- люстрациям). 

Практика: Подвижная игра «Гуськом» (командная игра-соревнование — кто быстрее 

пройдёт между двумя досками, не задев их). 

Заполнение таблицы «Характеристика дорог». Таблица может выглядеть так. 

Городская дорога  Загородная дорога 

Двустороннее или одностороннее Двустороннее движение движение 
Есть тротуары. Нет тротуаров, есть обочина. Ходить можно по 

правой стороне Ходить гуськом по обочине тротуара 

Темы 14-15. Светофоры 

Практика: Дидактическая игра «Кто быстрее». Ролевая игра «Разговор с со- трудником 

ГИБДД». Роли: пешеход, водитель, сотрудник ГИБДД. 

Темы 16-18. Дорожные знаки 

Теория: Рассказ учителя о дорожных знаках. Беседа по результатам наблюде- ния (какие 
знаки дорожного движения есть по дороге от моего дома до школы). Дидактическая игра 

«Исправим подписи к знакам». Беседа «Какие бывают пешеходные переходы». Практика: 

Сюжетная игра «Расскажем малышам о правилах перехода улицы». Роли: старшие и 

младшие братья и сестры. 

Тема 19. Нас увидят в сумерках 

Практика: Опыт с тёмными очками (какие цвета мы различаем в тёмных очках). 

Игра «Ателье». Задание: выбрать одежду для передвижения в сумерках. 
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Темы 20-21. Мы переходим улицу (повторение) 

Теория: Беседа «Как мы будем переходить улицу». Практика: Сюжетные игры (в 

физкультурном зале, на спортивной площадке). Выбор ситуаций с ориентировкой на 

знаки дорожного движения. 

Тема 22-24. Перекрёсток 

Практика: Игра-конструирование «Перекрёсток» (работа со строительным материалом, 

геометрическими фигурами или конструктором лего). Моделирование перекрёстка дорог. 

Создание памятки «Как переходитьперекрёсток». 

Тема 25-26. Сигналы машин 

Теория: Видеофильм «Перестроения транспортного средства» (или рассмат- ривание 

иллюстраций). Практика: Подвижная игра «Налево — направо». Роли: водители 

транспортных средств, которые совершают перестроения. 

Тема 27-28. Остановка транспорта 

Теория: Рассматривание иллюстраций «Остановка транспорта». Составление памятки 

«Правила ожидания автобуса». 

Темы 29. Мы — пассажиры 

Теория: Беседа «Если мы вежливы» на основе стихотворения А. Барто 

«Любочка». 

Практика: Сюжетная игра «В трамвае». Составление памятки «Мы едем на автобусе». 

Тема 30. Мы едем на дачу 

Теория: Рассматривание иллюстраций — защитного оборудования в автомо- биле 
(детское кресло, ремни и подушки безопасности). 

Рассказ учителя «Как мы ехали на дачу». Задание: найти ошибки в рассказе. 

Практика: Сюжетная игра-конструирование с куклами «Мы едем на дачу». Задание: 

построить транспортное средство и рассадить в нём семью с маленьким ребёнком. 

Темы 31. Опасные ситуации 

Теория: Рассказ учителя «Что такое опасная ситуация» (с использованием иллюстраций). 

Беседа «Почему нельзя общаться с чужими людьми?». 

Практика: Сюжетная игра «Поедем к маме...». Роли: девочка, мальчик, незнакомец. 

Задание: незнакомец должен уговорить ребёнка поехать с ним, а мальчик (девочка) найти 

способ отказать ему. 

Тема 32. Несчастный случай 

Практика: Ролевая игра «В кабинете врача». Роли: пациент, врач, медсестра. Задание: 

рассказать, что с тобой произошло, какая помощь тебе необходима. Игра «Поможем 

кукле». 

Тема 33. Проверим себя 

Ответы на итоговые вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 

 

2 класс 

Темы 1-2. О транспорте 

Теория: Ролевая игра «Международная выставка транспорта». Роли: посети- тели, 
экскурсоводы. 

Чтение и обсуждение рассказа М. Ильина и Е. Сегала «Машины на нашей улице», 

стихотворения Н. Саконской «Песенка о метро». 

Задания на классификацию транспорта по признакам: городской — сельский, воздушный 

— водный — наземный — подземный, пассажирский — грузовой. 

Рассказ учителя «Машины специального назначения» (с иллюстративным материалом). 

Темы 3-4. Дорога 

Теория: Рассматривание и обсуждение рисунка-схемы «Какие 

бывают дороги». 

Практика: Конструирование дороги из строительного материала (лего). Со- ставление 

памятки «Как нужно вести себя на дорогах». 
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Рассказы-рассуждения «Расскажем малышам о правилах поведения 
на дорогах». 

Тема 5-6. Части дороги 

Теория: Упражнение «Закончи предложения»: «Дороги могут быть 

городскиеи ...»; «Городская дорога имеет следующие части:...»; «Проезжая часть 

— это ...»; «Тротуар — это ...» и т. д. 
Заполнение рисунка-схемы «Городская дорога», «Загородное шоссе». 

Темы 7-8. Дорожные знаки 

Теория: Беседа «Вспомним, зачем нужны знаки дорожного движения». Упражнение на 

классификацию знаков по цвету и форме. Рассказ-объяснение учителя о значении 

запрещающих, предупреждающих, предписывающих, информационных знаков. 

Практика: Упражнение на классификацию знаков дорожного движения по значению и 

функциям. 

Темы 9-10. Внимание! Опасность! 

Теория: Беседа на тему «Что такое опасность» (с использованием иллюстра- тивного 
материала). 

Обсуждение проблемной ситуации «Может ли несчастье произойти в тихом дворике 

жилого дома?». Коллективное сочинение истории «Чтослучилось на прогулке?».Чтение и 

обсуждение значения пословиц и поговорок: «Поспешишь 

— людей насмешишь», «Поспешай, да не торопись», «Спеши медленно», «Спех людям на 

смех», «Семь раз отмерь, один отрежь»,«Торопись, да оглядывайся». 

Рассматривание иллюстраций «Осторожно, опасность!» (о несоблюдении ПДД). 

Практика: Коллективная работа: создание плаката «Осторожно, дорога!». 

Тема 11-14. Мы здесь живём 

Теория: Рассказы детей «Мой дом и мой двор».Беседа «Где и как играть во дворе». 

Практика: Создание графического макета«Наш двор» с учётом ПДД. 

Тема 15-16. Будем уважать людей! 

Теория: Рассказ учителя «Почему человек должен быть внимательным и за- ботливым?». 

Беседа «Можно ли смеяться над больным человеком?». Обсуждение ситуаций «Как мы 

можем помочь другим людям?». 

Темы 17-18. Мы — пешеходы 

Теория: Обсуждение ситуации «Если бы на свете отменили все правила...». 

Ролевая игра «К нам в гости пришёл сотрудник ГИБДД. Зададим емувопросы». 

Практика: Дидактическая игра «Найдём знаки». Ролевая игра «Объясним ма- лышам, как 

нужно переходить улицу». 

Коллективная работа: конструирование знаков «светофор», «пешеходный переход», 
разметки «зебра». Создание плаката «Переходи улицу правильно!». 

Темы 19-20. Правила для пешеходов 

Теория: составление памятки для пешехода и велосипедиста (работа в группах) «Правила 

знаем — бед избегаем!». 

Практика: ролевая игра «Узнаём знаки». Роли: сотрудник ГИБДД, пешеход, водитель. 

Игра «Рассказ регулировщика».Игра-соревнование «Выполняем задания-тесты». Учитель 

готовит графические и словесные задания на знание ПДД: поиск ошибки, завершение 

ответа, выбор ответа из нескольких предложенных. Оценка выполненных тестовых 

заданий. 

Тема 21-22. Перекрёсток 

Теория: Сравнение двух рисунков-схем «Регулируемый и нерегулируемый перекрёсток». 

Коллективное разгадывание кроссворда. 

Тема 23-24. Регулировщик 

Теория: Просмотр видеофильма (или иллюстраций) «Как работает регулировщик». 

Практика: Сюжетно-подвижная игра «Как ребята улицу переходили» (проводится в 

физкультурном зале, на спортивной площадке). Роли: регулировщик, пешеходы. (Сначала 
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в роли регулировщика выступает учитель.) 

Темы 25-26. Мы — пассажиры 

Практика: Дидактическая игра «Найдём знаки». Ролевая игра «Расскажи ма- лышу, как 

нужно вести себя в автобусе». Дидактическая игра «Спрашиваем — отвечай» (дети 

задают друг другу вопросы о правилах поведения в автомобиле и оценивают ответы). 

Учащиеся задают друг другу вопросы о ПДД и поведении в транспорте. 

Тема 27-28. Будем уважать водителей 

Теория: Беседа «Почему пешеход должен быть внимателен к водителям и транспортным 

средствам?». 

Демонстрация опытов: может ли автомашина быстро остановиться. Обсуждение 
ситуаций: «Идёт дождь», «На улице туман», «Тёмное время суток». 

Составление памятки «Будем внимательны и вежливы с водителем». 

Тема 29-30.Мы едем на машине 

Теория: Рассматривание схемы «Салон автомобиля». Рассказ учителя «По- чему в личном 

автотранспорте нужно соблюдать правила безопасного по- ведения?». 

Практика: Дидактическая игра «Спрашиваем — отвечай». 

Темы 31-32. Мы покупаем велосипед 

Теория: Упражнение на классификацию знаков дорожного движения. 
Практика: Ролевая игра «Мы выбираем велосипед» (с использованием иллю- стративного 

материала). Роли: покупатель, продавец. Рассказы детей «Объясним малышу правила езды 

на велосипеде». Игра-соревнование «Учимся правильно кататься на велосипеде». 

Тема 33-34. Проверим себя 

Ответы на вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 

 

3 класс 

Тема 1-2. Будем осторожными 

Теория: «Что такое опасность» (с использованием иллюстративного материала). 

Практика: дидактическая игра «Что изменилось». Ученики рассматривают две картинки и 

отмечают, чем они различаются (находят четыре-пять отличий). 

Коллективная работа: чтение и обсуждение стихотворения С. Маршака «Вот какой 

рассеянный».Коллективное составление памятки «Намотай себе на ус»: о чём должен 

помнить любой участник дорожного движения? 

Тема 3-4. Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП)? 

Теория: рассказ учителя «Что такое ДТП» (с использованием иллюстративного 

материала). 

Практика: ролевая игра «Причины ДТП». Словесная игра «Закончи 
предложение». 

Темы 5-7. Виды транспорта 

Практика: рисование транспортного средства и рассказ о нём. Дидактическая игра на 

классификацию «Кто быстрее». Рассказ учителя о спецтранспорте (с иллюстративным 

материалом).Ролевая игра «Я работаю...». Рассказы детей от первого лица об одной из 

профессий на транспорте. 

Темы 8-9. Какие бывают дороги 

Теория: просмотр и обсуждение видеофильма (иллюстративного материала) Дороги 

бывают разные». 

Практика: рисование дороги, игра с рисунками «Узнай, какую дорогу я 

нарисовал».Коллективное составление памятки «Намотай себе на ус» (правила поведения 

на дорогах в городе и за городом).Словесная игра «Угадай по описанию». 

Тема 10-11. Дорожное движение 

Теория: просмотр видеофильма (иллюстраций) и беседа «В какую сторону движется 

транспорт?». Упражнения на сравнение рисунков: улица в часы пик при спокойном 

движении; улица с односторонним и двусторонним движением; просёлочная дорога и 
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шоссе и др. 

Практика: словесная игра «Кто я?» (работа в группах). Каждая группа составляет рассказ 

от имени участника дорожного движения (водителя, пассажира, пешехода), а также 

объектов дорожного движения (транспорт, светофор, дорожная разметка и пр.). 

Тема 12-13. Перекрёсток и автомагистраль 

Практика: сюжетная игра-конструирование «Строим перекрёсток» (коллективная работа 

за общим столом). Дидактическая игра «Найдём ошибки». 

Тема 14-15. Населённый пункт 

Теория: знание дорожных знаков, обозначающих населённый пункт. Практика: 

дидактическая игра «Спрашиваем — отвечай». 

Тема 16-17. Движение на загородной дороге 

Теория: составление памятки для пешехода и велосипедиста, двигающихся по 

загородному шоссе. 

Тема 18-19. Внимание! Железнодорожный переезд! 

Теория: обсуждение ситуаций: «Дежурный по переезду помахал детям жезлом. Почему?», 

«Велосипедист проехал переезд при закрытом шлагбауме. Что сказал ему дежурный по 

переезду?», «Мальчики с корзинками грибов перебегали железнодорожное полотно, когда 

поезд был уже виден» и др.Работа с пословицей «Поспешишь — людей насмешишь» в 

соответствии с обсуждаемыми ситуациями. Практика: рисование дорожных знаков, 

регулирующих движение на железнодорожном переезде. 

Тема 20-21. Движение в трудных условиях 

Теория: просмотр рисунков (фото, видеофильмов) с разными явлениями природы (ливень, 

гроза, туман, гололёд, снегопад, сильный ветер и др.) и оценивание особенностей 

движения в этих условиях. Беседа по вопросам: почему затрудняется вождение 

автомобиля в плохую погоду? Какими становятся тротуары и шоссе, когда идёт сильный 

снег или дождь? 186. Изменяется ли видимость на дорогах во время тумана? Составление 

памятки «Внимание! Плохая погода!». 

Тема 22-23. Жилая зона 

Практика: ролевая игра «Беседа с сотрудником ГИБДД». Рисование знаков 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

Темы 24-25. Мы ориентируемся на местности 

Теория: экскурсия по населённому пункту. Оценка объектов, находящихся на чётной 

(нечётной) стороне улицы. Оценка интенсивности движения, знаков дорожного движения. 

Практика: создание плана микрорайона с учётом дорожной обстановки. 

Тема 26-27. Труд водителя 

Практика: рассказы детей на тему «Моя профессия — водитель». Анализ и обсуждение 

ситуаций, которые могут быть опасными на дороге. 

Тема 28-29. Что такое тормозной путь 

Теория: рассказ учителя «Что такое тормозной путь» (с использованием иллюстративного 

материала). Рисование схемы «Тормозной путь». Подготовка памятки «Внимание! 

Тормозной путь!». 

Тема 30. Световые сигналы автомобиля 

Практическая работа: определить направление движения автомобиля. 

Тема 31. Случай на дороге 

Практика: завершение рассказа: «Петя шёл по тротуару. Рядом на велосипеде ехал Олег. 

Мальчики не спешили, несмотря на мелкий моросящий дождь. Они разговаривали, 

обсуждали школьные новости. Вдруг...» 

Тема 32-33. В метро 

Практика: ответ на вопрос «Почему такие ситуации опасны?»: мальчики стоят на перроне 

спиной к железнодорожному полотну; женщина перешла ограничительную линию и 

наклонилась вперёд, чтобы посмотреть, не идёт ли поезд; дети бегут по эскалатору; 

мальчики сидят на ступеньках эскалатора и т. д. Составление памятки «Правила 
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поведения в метро». 

Тема 34. Проверим себя 

Ответы на вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 

 

 

4 класс Тема 1-2. Будем осторожными 

Теория: «Что такое опасность» (с использованием иллюстративного материала). 

Практика: дидактическая игра «Что изменилось». Ученики рассматривают две картинки и 

отмечают, чем они различаются (находят четыре-пять отличий). 

Коллективная работа: чтение и обсуждение стихотворения С. Маршака «Вот какой 

рассеянный».Коллективное составление памятки «Правила безопасного поведения на 

дорогах»: о чём должен помнить любой участник дорожного движения? 

Тема 3-4. Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП)? 

Теория: рассказ инспектора ГИБДД «Что такое ДТП» (с использованием 
иллюстративного 

материала). 

Практика: ролевая игра «Причины ДТП». 

Темы 5-7. Виды транспорта 

Практика: рисование транспортного средства и рассказ о нём. Дидактическая игра на 

классификацию «Кто быстрее». Рассказ учителя о спецтранспорте (с иллюстративным 

материалом). 

Темы 8-9. Какие бывают дороги 

Теория: просмотр и обсуждение видеофильма (иллюстративного материала) 

«Дороги бывают разные». 

Практика: рисование дороги.Коллективное составление памятки «Правила безопасного 

поведения на загородных дорогах» (правила поведения на дорогах в городе и за 

городом).Словесная игра «Угадай по описанию». 

Тема 10-11. Дорожное движение 

Теория: просмотр видеофильма (иллюстраций) и беседа «В какую сторону движется 

транспорт?». Упражнения на сравнение рисунков: улица в часы пик при спокойном 

движении; улица с односторонним и двусторонним движением; просёлочная дорога и 

шоссе и др. 

Практика: словесная игра «Кто я?» (работа в группах). Каждая группа составляет рассказ 

от имени участника дорожного движения (водителя, пассажира, пешехода), а также 

объектов дорожного движения (транспорт, светофор, дорожная разметка и пр.). 

Тема 12-13. Перекрёсток и автомагистраль 

Практика: сюжетная игра-конструирование «Строим перекрёсток» (коллективная работа 

за общим столом). Дидактическая игра «Найдём ошибки». 

Тема 14-15. Населённый пункт 

Теория: знание дорожных знаков, обозначающих населённый пункт. Практика: 

дидактическая игра «Спрашиваем — отвечай». 

Тема 16-17. Движение на загородной дороге 

Теория: составление памятки для пешехода и велосипедиста, двигающихся по 

загородному шоссе. 

Тема 18-19. Внимание! Железнодорожный переезд! 

Теория: обсуждение ситуаций: «Дежурный по переезду помахал детям жезлом. 
Почему?», «Велосипедист проехал переезд при закрытом шлагбауме. Что сказал ему 

дежурный по переезду?», «Мальчики с корзинками грибов перебегали железнодорожное 

полотно, когда поезд был уже виден» и др. Практика: 

рисование дорожных знаков, регулирующих движение на железнодорожном переезде. 

Тема 20-21. Движение в трудных условиях 

Теория: просмотр рисунков (фото, видеофильмов) с разными явлениями природы (ливень, 



272  

гроза, туман, гололёд, снегопад, сильный ветер и др.) и оценивание особенностей 

движения в этих условиях. Беседа по вопросам: почему затрудняется вождение 

автомобиля в плохую погоду? Какими становятся тротуары и шоссе, когда идёт сильный 

снег или дождь? Изменяется ли видимость на дорогах во время тумана? Составление 

памятки «Внимание! Плохая погода!». 

Тема 22-23. Жилая зона 

Практика: ролевая игра «Беседа с сотрудником ГИБДД». Рисование знаков 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

Темы 24-25. Мы ориентируемся на местности 

Теория: экскурсия по населённому пункту. Оценка объектов, находящихся на чётной 

(нечётной) стороне улицы. Оценка интенсивности движения, знаков дорожного движения. 

Практика: создание плана микрорайона с учётом дорожной обстановки. 

Тема 26-27. Труд водителя 

Практика: рассказы детей на тему «Моя профессия — водитель». Анализ и обсуждение 
ситуаций, которые могут быть опасными на дороге. 

Тема 29-30. Что такое тормозной путь 

Теория: рассказ учителя «Что такое тормозной путь» (с использованием иллюстративного 

материала). Рисование схемы «Тормозной путь». 

Тема 31. Световые сигналы автомобиля 

Практическая работа: определить направление движения автомобиля. 

Тема 32. Случай на дороге 

Практика: завершение рассказа: «Петя шёл по тротуару. Рядом на велосипеде ехал Олег. 

Мальчики не спешили, несмотря на мелкий моросящий дождь. Они разговаривали, 

обсуждали школьные новости. Вдруг...» 

Тема 33. На железной дороге 

Практика: ответ на вопрос «Почему такие ситуации опасны?»: мальчики стоят на перроне 

спиной к железнодорожному полотну; женщина перешла ограничительную линию и 

наклонилась вперёд, чтобы посмотреть, не идёт ли поезд; дети бегут по эскалатору; 

мальчики сидят на ступеньках эскалатора и т. д. Составление памятки «Правила 

поведения на вокзале». 

Тема 34. Проверим себя 

Ответы на вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 

Тематическое планирование 1 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

ЦОР ЭОР 

1 Подготовительный этап к 
участию в Программе 

1 
https://disk.yandex.ru/i/v3sGr4Q2-INR7A 

https://disk.yandex.ru/i/TwEDL8QqpIkLHw 

https://disk.yandex.ru/i/3tqEp3ZGYR7-ug 

https://disk.yandex.ru/i/_meoL8kHAdUDYA 

2 
Вводный «Орлятский 

урок» для детей первого 

года участия в 
Программе 

1 
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg 

https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3cKA 

https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHyMqpg 

Орлёнок – Эрудит – 5 часов 

3 «Кто такой эрудит?» 1 https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog 

https://disk.yandex.ru/i/wNgVlMGD-qlCVw 

https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ 
4 «Эрудит-это...» 1 
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5 «Всезнайка» 1 
https://disk.yandex.ru/i/h-IMgWFpajWOzg 

https://disk.yandex.ru/i/RLXwKfaUfs8Cr Q 

Танцевальный флешмобом «Что такое 

доброта» 

https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ 

6 «Встреча  с  интересным 
эрудитом – книгой» 

1 Танцевальный флешмобом «Что такое 

доброта» 

https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ 7 «Подведём итоги» 1 

Орленок – доброволец – 4 часа 

8 «От слова к делу» 1 https://disk.yandex.ru/i/h-IMgWFpajWOzg 

https://disk.yandex.ru/i/RLXwKfaUfs8Cr Q 9 «Спешить на помощь 
безвозмездно! » 

1 

10 «Совместное 

родительское собрание 
«Наша забота!» 

1 

11 «Доброволец - это 

доброе  сердце» 
«Подведём итоги» 

1 

«Орлёнок – Мастер» - 4 часа 

12 «Мастер – это …» 1 
Стихотворение С. Маршака «Мастер- 

ломастер» или просмотр мультфильма 

по стихотворению. 
https://disk.yandex.ru/i/5sdDV6FR4xmeiA 

13 «Мастерская Деда 
Мороза…» 

1 https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZ vA 

14 «Класс мастеров» 1 

15 «Классная елка!» 

«Новогоднее 

настроение» 

1 https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhTOXQi3 Q 

Орлёнок – спортсмен – 4 часа 

16 «Утро начнем с 
зарядки!» 

1 
https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ 

https://disk.yandex.ru/i/5qBc7bmLrsROAQ 17 «Сто затей для всех 
друзей» 

1 

18 «Весёлые старты» 
«Самые спортивные 

ребята моей 
школы» 

1 

19 «Азбука здоровья» 1  

Орлёнок – Хранитель исторической памяти – 4 часа 

20 «Орлёнок – Хранитель 
исторической памяти» 

1 
http://www.multirussia.ru/index.php?id=34 

https://disk.yandex.ru/i/SPavXsOI-beiWg 21 «История школы – моя 
история» 

1 

22 «Поход в музей» 1 

23 «Историческое 
чаепитие» 

1 

Орлёнок – Эколог - 5 часов 

24 «ЭКОЛОГиЯ » 1 https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ 

http://www.multirussia.ru/index.php?id=34
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25 «Каким должен быть 
настоящий эколог?» 

1 Мультфильм 

«Смешарики» по теме экологии 

https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ 

https://disk.yandex.ru/i/L3fQL4ZBJtcQIw 

https://disk.yandex.ru/client/disk 

26 «В гости к природе» 1 

27 «Мы друзья природе» 1 

28 «Орлята – экологи» 1 

Орленок-лидер -5 часов 

29 «Лидер – это …» 1 
фрагмент мультфильма о важности 

взаимопомощи 

https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ 

https://disk.yandex.ru/i/oBiFjtTTrDn83g 

30 «Я могу быть лидером!» 1 

31 «С командой действую!» 1 

32 «Как становятся 
лидерами?» 

1 

33 «Мы дружный класс» 1 

ИТОГО 33 часа  

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

ЦОР ЭОР 

1 
Вводный «Орлятский урок» для 

детей первого года участия в 

Программе 

1 
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12W 

Mehcrg 

https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b 

3cKA 

https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEim 

HyMqpg 

Орленок-лидер – 4 часа 

2 «Лидер – это …» «Мы дружный 

класс!» 

1 фрагмент мультфильма о 

важности взаимопомощи 

https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLC 

BYQ 

– конвертом копилкой «Эрудита» 

https://disk.yandex.ru/i/ePcdnBhjGI 

V2qw 

3 «Я могу быть лидером!» «Как 
стать лидером?» 

1 

4 «С командой действовать готов!» 
«Верёвочный курс» 

1 

5 «КЛАССный выходной» 
«Встреча с тем, кто умеет 

1 

Орлёнок – Эрудит – 4 часа 

6 «Кто такой эрудит?» «Я – эрудит, 
а это значит...» 

1 
https://orlyatarussia.ru/extracurricula 

r-activities 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 
7 «Развиваемся я, играя!» 

«Воображари УМ» 
1 

8 «Могу быть изобретателем» КТД 
«Что такое? Кто такой?» 

1 shkola/raznoe/2023/06/08/orlyata- 

rossii-trek-erudit 

 

9 Встреча с интересным эрудитом 

«Хотим всё знать» Итоги 
трека «На старте новых открытий 

1 

Орлёнок – Мастер - 5 часов 

10 «Мастер – это…» 1 
https://schooluiop.obrvrn.ru/life/new 

s/190021/682575/?ysclid 

=llokep8qay493518882 

https://m.vk.com/orlyata_rus 

11 Мастерами славится Россия» «От 
идеи – к делу» 

1 

12 «Город  Мастеров» «В  гости  к 
мастерам» 

1 

https://orlyatarussia.ru/extracurricular-activities
https://orlyatarussia.ru/extracurricular-activities
https://orlyatarussia.ru/extracurricular-activities
https://orlyatarussia.ru/extracurricular-activities
https://schooluiop.obrvrn.ru/life/news/190021/682575/?ysclid=llokep8qay493518882
https://schooluiop.obrvrn.ru/life/news/190021/682575/?ysclid=llokep8qay493518882
https://schooluiop.obrvrn.ru/life/news/190021/682575/?ysclid=llokep8qay493518882
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13 КТД «Классный театр» «Мастер 
– это звучит гордо!» 

1 

14 «Путь в мастерство» – подводим 
итоги 

1 

Орленок – доброволец – 4 часа 

15 «От слова к делу» «Спешить на 
помощь безвозмездно!» 

1 легенда об Орлятском 

круге – 

https://disk.yandex.ru/i/HtStTVg3Hu 
_A0Q 

16 КТД «Создай хорошее 

настроение» «С заботой о 

старших» 

1 

17 «Добровольцем будь всегда!» 1 

18 «Портрет добровольца» 1 

 Орлёнок – спортсмен - 4 часа 

 19 «Утро начинай с зарядки – будешь 

ты всегда в порядке!» 
«Должен быть режим у дня» 

1 м/ф «Нехочуха» https://disk.yandex.ru/i 

5WnFzicng7-3Ahttps://m.vk.com/orlyata_rus 

11 

 20 «О спорт, ты – мир!» «Сто затей 
для всех друзей» 

1 

 
21 

«Готовимся к спортивным 

состязаниям» Спортивная игра «У 
рекордов наши имена» 

1  

 22 «Быстрее! Выше! Сильнее!» 
«Азбука здоровья» 

1 

 Орлёнок – Эколог -6 часов 

 23 «ЭКОЛОГиЯ» «Каким должен 

быть настоящий эколог?» 

1 https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ 
Мультфильм 

«Смешарики» по теме экологии 

https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ 

Грузовичок Пик серия «Мусор в лесу»  

ил Ми-ми-мишки 

«Мусор в лесу» Мультфильмы н 

экологическую темумультфильм  

«Мальчи и Земля 

 24 «Мой след на планете» «Что 
должен знать и уметь эколог?» 

1 

 25 «Восхищаемся  красивым  миром» 
«Экология на практике» 

1 

 26 «Встреча с человеком, которого 

можно назвать настоящим 
экологом» 

1 

 27-28 «Шагая в будущее - помни о 
планете». Работа над проектом. 

2 

 Орлёнок – Хранитель исторической памяти - 6 часов 

29 «Орлёнок– Хранитель 

исторической памяти» 
«Хранитель семейных традиций» 

1  

 

видеоролик«Мульти-Россия 

http://www.multirussia.ru/ 

https://m.vk.com/orlyata_rus 

30 «Я храню традиции семьи, а, 

значит, и традиции страны» 
Кодекс «Орлёнка – хранителя» 

1 

31 «Знать, чтобы хранить» 
«Историческое чаепитие» 

1 

32 «Расскажи мне о России» 1 

33 «Я – хранитель, мы – хранители» 1 

http://www.multirussia.ru/
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34 Подведение итогов участия в 

Программе в текущем учебном 

году 

1 

ИТОГО 34 часа  

 

Тематическое планирование 3-4 класс 

№ п/п Тема Кол- 

во 
часов 

ЦОР ЭОР 

1 
Вводный «Орлятский урок» 

для детей первого года участия 

в Программе 

1 
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WM 

ehcrg 

https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3 

cKA 

https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEimH 
yMqpg 

Орленок-лидер – 5 часов 

2 «Лидер – это …» 1 
 

https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmS 

w-Nrg https://m.vk.com/orlyata_rus 

3 «Я могу быть лидером!» «В 

команде рождается 

1 

4 «КЛАССный  выходной»  «От 
идеи – к делу!» 

1 

5 КТД «Вместе мы сможем всё!» 

«Встреча с тем, кто умеет 

вести за собой» 

1 

6 «Мы дружный класс!» 1 

Орлёнок – Эрудит – 4 часа 

7 «Кто такой эрудит?» «Я – 
эрудит, а это значит...» 

1 Серия «Эрудит» анимационного 
сериала 

«Смешарики» 

https://disk.yandex.ru/i/ld3fzaKCzO7 

K2Q Серии №190 

«Кроссворд» юмористического 

киножурнала «Ералаш 

https://disk.yandex.ru/i/QGodL8ju4K 

Kiig 

Презентация «10 великих 

8 «Игра – это полезно и 

интересно» «Эрудит – это 

широкий кругозор» 

1 

9 
«Твори! Выдумывай! Пробуй!» 
КТД «Играй, учись и узнавай» 1 

10 Встреча с интересным 

эрудитом «Хотим всё знать» 

Итоги трека «На старте новых 

открытий 

1 изобретений русских учёных» 

Орлёнок – Мастер – 5 часов 

11 «Мастер – это…» 1  

12 «Россия мастеровая» 1 Презентация учителя о 10 самых 

известных мастерах родного края 

России https://m.vk.com/orlyata_rus 
13 «Город Мастеров» «В гости к 

мастерам» 
1 

https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg
https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg
https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg
https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg
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14 «От идеи – к делу» КТД 
«Мастер своего дела» 

1 

15 «Мастер – это звучит гордо!» 
«Путь в мастерство» – 

подводим итоги 

1 

Орленок – доброволец – 4 часа 

16 «От слова к делу» «Спешить 
на помощь безвозмездно!» 

1 
 

Просмотр мультфильма «Рука 

помощи 

https://disk.yandex.ru/i/q3yCn- 

0lIYsMXw https://www.youtube.com/ 

watch?v=hr2rCo2tpmA Мультфильм 

о волонтёрах 

https://disk.yandex.ru/i/BzgvMqmh7T 

plMw 

17 КТД «Создай хорошее 

настроение» «С заботой о 

старших» 

1 

18 Подготовка КТД «От идеи – к 

делу» КТД «Подари улыбку 

миру!» 

1 

19 «Доброволец – это доброе 

сердце» «Портрет 

добровольца» 

1 

Орлёнок – спортсмен -5 часов 

20 «Движение – жизнь!» 1 Танец «Нука-нака» 

https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw 

408ng На зарядку-становись! 

https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAG 

oEiw Мультфильм Спортландия 1 

серия 

https://yandex.ru/video 

/preview/?text= 

мультик%20про%20зож%20 

Спортландия&path= wizard&parent- 

reqid=1645931995773862- 

9789962654526820843- 

21 «Основы ЗОЖ» «Мы гордимся 

нашими спортсменами» 

1 

22 «Сто затей для всех друзей» 

КТД «Спортивное» 

1 

23 
Спортивная игра «Книга 

рекордов» «Встреча – 

подарок» 

1 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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24 

 

 

«Азбука здоровья» 

 

 

1 

vla1-5795-vla-l7-balancer-8080-BAL- 

9679&wiz_type=vital&filmId= 

1069979878161687077 15 

https://disk.yandex.ru/i/8atVDkYetCR 

U8Q Спортландия зарядка - 

https://disk.yandex.ru/i/i- 

ArRmQXsyDGEw  Танец 

«Двигайся» 

https://disk.yandex.ru/d/pyZTA2ypajL 
FKg 

Орлёнок – Эколог – 4 часа 

25 «ЭКОЛОГиЯ » «Страна 
экологии» 

1 Презентация/видео  о работе 

экологов (добровольцев, 

профессионалов, взрослых и детей). 

видео о красоте природы РФ 

https://disk.yandex.ru/i/fmJIPguRXF 

AqcA Работа экологов России 

мультфильм «Мальчик и Земля» 

26 «Мой след на планете» КТД 

«Знаю, умею, действую» 
1 

27 Экологический квест «Ключи 

природы» 

1 

28 Игра по станциям 

«Путешествие в природу» 
1 

Орлёнок – Хранитель исторической памяти – 6 часов 

29 «Орлёнок– Хранитель 
исторической памяти» 

1 Мультфильм «Мульти-Россия» 

30 «Традиции моей страны» 
Кодекс «Орлёнка – хранителя» 

1 «Мульти-Россия» (второе 

официальное название 

«Мы живем в России») — цикл 

мультипликационных роликов о 

разных регионах, городах и 

народностях России. Является 

совместным проектом 

продюсерской компании 

«Аэроплан» и студии «Пилот». 

Работа над данным 
сериалом была начата в 2006 году. 

31 «Знать,  чтобы  хранить»  КТД 
«История становится ближе» 

1 

32 КТД «Мы хранители памяти» 
«Расскажи мне о России» 

1 

33 « Мы – хранители» 1 

34 Подведение итогов участия в 

Программе в текущем учебном 

году 

1 

ИТОГО – 34 часа  

 

«Мы и окружающий мир» 1 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к освоению основной 

образовательной программы начального общего образования на основе программы по 

курсу внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир» С.Н. Ямшинина ( Программы 

по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельности: 1- 4 класс в 2-х ч. 

/Сост. Р.Г.Чуракова – М.: Академкнига / Учебник, 2012.-Ч.2: 344с.) 

Программа представляет собой вариант организации деятельности младших школьников 

(1-4 классы) в школьном научном сообществе (научном клубе) «Мы и окружающий мир». 

Темы занятий представлены в соответствии с основными содержательными блоками, 
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изучаемыми в начальной школе «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила 

безопасного поведения», позволяющие ученику овладеть практическими навыками по 

изучению окружающего мира. 

Форма организации внеурочной деятельности: школьное научное сообщество. 

Формы организации деятельности учащихся: групповая, парная, индивидуальная, 

коллективная. 

Цель деятельности научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» — 

формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом 

прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) 

посредством электронной или почтовой переписки. 

Первый класс считается подготовительным к вступлению в научный клуб «Мы и 

окружающий мир». В конце первого класса учащиеся выполняют практическую работу, 

которая позволяет им стать членами научного клуба (учебник «Окружающий мир», 1 

класс, с.76-77). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровье сберегающего поведения; гражданская идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю; осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; социальная компетентность как готовность к 

решению моральных дилемм, устойчивое следование в поведении 

социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя; самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
уважительное отношение к иному мнению, 

 истории и культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

 умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 
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В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться 

коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД: 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 вести устный и письменный диалог; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 различать способ и результат действия; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Познавательные УУД: 
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 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

  сбор (извлечение необходимой информации из различных источников), 
обработка (определение основной и второстепенной), передача информации 

(устным, письменным, цифровым способами); 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение; 

 сериация; 

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий; установление причинно-следственных связей; 

осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ставить, формулировать и решать проблемы; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

 построение рассуждения; 

 обобщение; 

 интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 
ИКТ); 

 применение и представление информации; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 
в том числе творческого и исследовательского характера; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся: 

 читать условные обозначения карт; 

 описывать природную зону родного края; 

 называть системы органов человека; 

 понимать необходимость использования знания о строении и 

функционировании организма человека для укрепления и сохранения своего 

здоровья. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение; 

 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

безопасности; 

 собирать материал и составлять портфолио о родном крае. 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Название раздела и темы уроков Количество 

часов 

1 Школьник  и его жизнь  в  школе. Презентация «Я — 1 
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 первоклассник»  

2 
Школьник  и его жизнь  в  школе. Презентация «Я — 
первоклассник». 

1 

3 Школьник и его жизнь в школе. Что такое научный клуб? 1 

4 
Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для чего 

его надо знать? 
1 

5 
Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для чего 
его надо знать? 

1 

6 
Живая и неживая природа. Кто живет в цветке или для чего 
нужна лупа? 

1 

7 
Живая и неживая природа. Кто живет в цветке или для чего 
нужна лупа? 

1 

8 Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? 1 

9 Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? 1 

10 
Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а лимон 
кислый? 

1 

11 
Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а лимон 
кислый? 

1 

12 
Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть снег или 
для чего нужны фильтры? 

1 

13 
Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть снег или 
для чего нужны фильтры? 

1 

14 Времена года. Почему год круглый? 1 

15 Времена года. Почему год круглый? 1 

16 
Человек — часть природы, или чем я отличаюсь от живых 
организмов. 

1 

17 
Человек — часть природы, или чем я отличаюсь от живых 

организмов. 
1 

18 Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? 1 

19 Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? 1 

20 Природа моего края. Что такое Красная книга? 1 

21 Природа моего края. Что такое Красная книга? 1 

22 
Живая и неживая природа. Как живут растения и животные 
зимой? Экскурсия 

1 

23 
Живая и неживая природа. Как живут растения и животные 
зимой? 

1 

24 
Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера. 
Экскурсия 

1 

25 Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера. 1 

26 
Природные явления. Правила безопасного поведения. 
Экскурсия 

1 

27 Природные явления. Правила безопасного поведения 1 

28 
Времена  года.  Почему летом  жарко,  а  зимой  холодно? 
Экскурсия 

1 

29 Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? 1 

30 Конференция. Защита портфолио. 1 

31 Конференция. Защита портфолио. 1 

32 Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб! 1 

33 Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб! 1 

 

Наши спортивные достижения 1-4 класс 
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Пояснительная записка 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха; 

Реализация цели программы соотносится с решением следующих задачи: 

-содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

·сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- сформировать элементарные представление о личной гигиене, режиме дня и питания, 

влияния занятий физической культурой; 

-формирование элементарных представлений о спортивных видах спорта, снарядов и 

инвентаря, о соблюдении техники безопасности; 

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, использовании их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности; их привлечения в программу ГТО. 

- формирования интереса к определенным видам двигательной активности и влияния 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

Программа курса внеурочной деятельности «Наши спортивные достижения» 

направленна на развитие двигательных способностей, учащихся для дальнейшего их 

привлечения в программу ГТО. 

Программа курса внеурочной деятельности «Наши спортивные достижения» направлена 

на достижение планируемых результатов: личностных и метапредметных связей такими 

школьными предметами как «Окружающий мир», «Биология», «Гигиена», «Анатомия», 

В плане курсов ВУД для курса «Наши спортивные достижения» выделено: 

1 класс - 33 часов; 

2 класс - 34 часов; 
3 класс - 34 часов; 

3 класс - 34часов; 
1-4 классы – 1 час в неделю; 

Всего часов - 135. 

1 КЛАСС 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Наши спортивные достижения» 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и  сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Результаты будут достигнуты через формирование конкретных УУД: 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; – 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Работа с текстом: формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации, работать со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Наши спортивные достижения» 1 

класс. 

№ Содержание курса внеурочной 
деятельности 

Формы и виды деятельности курса 

 1 класс 33 часа 

1. Правильное питание- залог здоровья (5 часов) 

 
 

Что такое продукты, их значение, 

правильный выбор продуктов. 

Познавательная 

- беседы; 

Игровая 

- игра с ролевым акцентом. 

Спортивно-оздоровительная 
- спортивные праздники, дни здоровья. 

2. Мир во круг нас (5 часов) 

 Знакомство со сторонами света, 

значимость горизонта, компаса. 

Познавательная 

- беседы; 

3. Упражнения (4 часа) 

 Физические упражнения и комплексы 

упражнений на развитие физических 

способностей, учащихся с предметами и 
без них. 

Досугово-развлекательная деятельность: 

проведение уроков по типу квн. 

4. Игры (10 часов) 

 Игры, направленные на развитие 

творческих способностей учащийся. 

Спортивно-оздоровительная 

- игры (ролевые, сюжетные...) 

5. Эстафеты (5 часов) 
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 Эстафеты ,включающие в себя не более 

2х двигательных действий, для 

достижения поставленных задач 

Спортивно-оздоровительная 

- эстафеты, включающие в себя 

использование различного инвентаря 

6. Спортивно-оздоровительные мероприятия (4 часа) 

 Участие в спортивно-массовых 
мероприятиях   различного уровня, как 

групповое так и индивидуальное 

Досугово-развлекательная деятельность: 

- праздники, организуемые педагогом. 

 

III. Тематическое планирование 1 класс. 

№ Название тем курса 

внеурочной деятельности 
Количество часов 

Всего Теоретические Практические 

1. Правильное питание- залог 

здоровья. 

5 5 - 

2. Мир во круг нас. 5 5 2 

3. Упражнения. 4 - 4 

4.. Игры. 10 - 10 

5 Эстафеты. 5 - 5 

6. Спортивно-оздоровительные 

мероприятия. 

4 - 4 

 Всего: 33 часа 

 

2 КЛАСС. 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Наши спортивные достижения» 2 класс. 

 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Результаты будут достигнуты через формирование конкретных 

УУД: Регулятивные 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

- проговаривать последовательность действий во время занятия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативн

ые: Выпускник 

научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Работа с текстом: формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации, работать со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Наши спортивные достижения» 2 

класс. 

 

№ Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы и виды деятельности курса 

 1 класс 34 часа 

1. Правильное питание- залог здоровья (5 часов) 

  
 

Что такое продукты, их значение, 

правильный выбор продуктов. 

Познавательная 

- беседы; 

Игровая 

- игры и задания с ролевым акцентом. 

Досугово-развлекательная деятельность: 
дни здоровья, занятий по типу «турнир». 

2. Мир во круг нас (5 часов) 

 Знакомство со сторонами света, 
значимость горизонта, компаса. 

Познавательная 

- беседы, изучение окружающей природы 

3. Упражнения (5 часа) 

 Физические упражнения и комплексы 

упражнений на развитие физических 

способностей, учащихся с предметами и 

без них. 

Познавательная 

- беседы, направленные на самостоятельные 
задания в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная 

- занятия с   выполнение   двигательных 
действий более 5. 

4. Игры (10 часов) 

 Игры, направленные на развитие 
творческих способностей учащийся. 

Спортивно-оздоровительная 

- игры (ролевые, сюжетные...) 

5. Эстафеты (5 часов) 
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 Эстафеты ,включающие в себя не более 

3-х двигательных действий, для 

достижения поставленных задач 

Спортивно-оздоровительная 

- эстафеты, включающие в себя 

использование различного инвентаря. 

6. Спортивно-оздоровительные мероприятия (4 часа) 

 Участие в спортивно-массовых 
мероприятиях   различного уровня, как 

групповое так и индивидуальное 

Досугово-развлекательная деятельность: 

- праздники, мероприятия, проведение 

уроков «квн», занятий по типу «турнир». 
 

III. Тематическое планирование 2 класс. 

№ Название тем курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

Всего Теоретические Практические 

1 Правильное питание- залог 

здоровья. 

5 5 - 

2.. Мир во круг нас. 5 5 2 

3 Упражнения. 4 - 4 

4 Игры. 10 - 10 

5.. Эстафеты. 5 - 5 

6. Спортивно-оздоровительные 

мероприятия. 

4 - 4 

 Всего: 34 часа 

 

3 КЛАСС. 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Наши спортивные достижения» 3 класс. 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- выполняя и устраняя типичные ошибки. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

- самостоятельно устранять типичные ошибки 

Результаты будут достигнуты через формирование конкретных 

УУД: Регулятивные 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– различать способ и результат действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные: 
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Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- ориентироваться на партнёра, стремиться к сотрудничеству (в командных видах игры); 

- адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных задач; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
– учитывать разные мнения   и интересы и   обосновывать собственную 

позицию; 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои 

правила игры на основе знакомых игр; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Работа с текстом: формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации, работать со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 
 

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Наши спортивные достижения» 3 

класс. 

 

№ Содержание курса внеурочной 
деятельности 

Формы и виды деятельности курса 

 1 класс 34 часа 

1. Правильное питание- залог здоровья (5 часов) 

  
 

Что такое продукты, их значение, 

правильный выбор продуктов. 

Познавательная 

- беседы; 

Игровая 

- игры и задания с ролевым акцентом. 

Досугово-развлекательная деятельность: 
дни здоровья. 

2. Мир во круг нас (5 часов) 
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 Знакомство со сторонами света, 

значимость горизонта, компаса. 

Познавательная 

- беседы, изучение окружающей природы 

3. Упражнения (5 часа) 

 Физические упражнения и комплексы 

упражнений на развитие физических 

способностей, учащихся с предметами и 

без них. 

Познавательная 

- беседы, направленные на самостоятельные 

задания в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная 

- занятия с выполнение двигательных 

действий более 5. 

4. Игры (10 часов) 

 Игры, направленные на развитие 
творческих способностей учащийся. 

Спортивно-оздоровительная 

- игры (ролевые, сюжетные...) 

5. Эстафеты (5 часов) 

 Эстафеты ,включающие в себя не более 
4-х двигательных действий, для 
достижения поставленных задач 

Спортивно-оздоровительная 

- эстафеты, включающие в себя 
использование различного инвентаря. 

6. Спортивно-оздоровительные мероприятия (4 часа) 

 Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях   различного уровня, как 

групповое так и индивидуальное 

Досугово-развлекательная деятельность: 

- праздники, мероприятия. 

 

III. Тематическое планирование 3 класс. 

№ Название тем курса 

внеурочной деятельности 
Количество часов 

Всего Теоретические Практические 

1 Правильное питание- залог 

здоровья. 

5 4 1 

2 Мир во круг нас 3 - 3 

3 Наш организм 3  1 

4 Упражнения. 5 - 5 

5 Игры. 10 - 10 

6 Эстафеты. 4 - 4 

7 Спортивно-оздоровительные 

мероприятия. 

4 - 4 

 Всего: 34 часа 

 

4 КЛАСС. 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Наши спортивные достижения» 4 класс. 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- выполняя и устраняя типичные ошибки. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

- самостоятельно устранять типичные ошибки 

Результаты будут достигнуты через формирование конкретных 

УУД: Регулятивные 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

– различать способ и результат действия; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения занятия). 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- ориентироваться на партнёра, стремиться к сотрудничеству (в командных видах 

игры); 

- адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных задач; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения; 
- учиться выполнять различные роли в группе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения   и интересы и   обосновывать собственную 
позицию; 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 
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- преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои 

правила игры на основе знакомых игр; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

– делать выводы в результате совместной работы. 

Работа с текстом: формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную. 

- демонстрировать наблюдения, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций; 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации, работать со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Наши спортивные достижения» 4 

класс. 

 

№ Содержание курса внеурочной 
деятельности 

Формы и виды деятельности курса 

 1 класс 34 часа 

1. Правильное питание- залог здоровья (5 часов) 

  
 

Что такое продукты, их значение, 
правильный выбор продуктов. 

Познавательная 

- беседы; 

Игровая 

- игры и задания с ролевым акцентом. 

Досугово-развлекательная деятельность: 
дни здоровья. 

2. Мир во круг нас (5 часов) 

 Знакомство со сторонами света, 

значимость горизонта, компаса. 

Познавательная 

- беседы, изучение окружающей природы. 

Игровая 

- игры и задания с групповой 
направленностью 

Досугово-развлекательная деятельность: 

проведение уроков «квн», занятий по типу 
«турнир». 

3. Упражнения (5 часа) 

 Физические упражнения и комплексы 

упражнений на развитие физических 

способностей, учащихся с предметами и 

без них. 

Познавательная 

- беседы, направленные на самостоятельные 

задания в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная 

- занятия с выполнение двигательных 

действий более 5. 

4. Игры (10 часов) 

 Игры, направленные на развитие 

творческих способностей учащийся. 

Спортивно-оздоровительная 

- игры (ролевые, сюжетные...) 

5. Эстафеты (5 часов) 
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 Эстафеты ,включающие в себя не более 

5-х двигательных действий, для 

достижения поставленных задач 

Спортивно-оздоровительная 

- эстафеты, включающие в себя 

использование различного инвентаря. 

6. Спортивно-оздоровительные мероприятия (4 часа) 

 Участие в спортивно-массовых 
мероприятиях   различного уровня, как 

групповое так и индивидуальное 

Досугово-развлекательная деятельность: 

- праздники, мероприятия различного 

уровня 
 

3 . Тематическое планирование 4 класс. 

№ Название тем курса 

внеурочной деятельности 
Количество часов 

Всего Теоретические Практические 

1 Правильное питание- залог 

здоровья. 

4 1 3 

2 Мир во круг нас 2 - 2 

3 Наш организм 2  2 

4 Упражнения. 8 - 8 

5 Игры. 9 - 9 

6 Эстафеты. 5 - 5 

7 Спортивно-оздоровительные 

мероприятия. 

4 - 4 

 Всего: 34 часа 

 

«Мы и окружающий мир» 2 класс 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир» для 2 

класса составлена на основе авторской программы по внеурочной деятельности «Мы и 

окружающий мир», автор С.Н. Ямшинина – Москва «Академкнига/Учебник». 

 
Цель курса: Овладение учеником основами практико-ориентированных знаний о 

природе родного края. 

Задачи: 

- освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со сверстниками и 

родителями, 

- формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды, 
- формирование информационной грамотности учащихся на основании самостоятельных 

исследований объектов и явлений окружающего мира. 

 

УМК 

Курс 
внеурочной 
деятельности 

Клас 
с 

Количест 
во часов 

Направление Методический комплект 
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Мы и 
окружающий 
мир 

2 34 Духовно- 

нравствен 

ное 

Программы по учебным предметам. План и 

программы внеурочной деятельности: 1-4 

кл.в 2 ч. Сост. Р.Г. Чуракова– М.: 

Академкнига/ Учебник, 2012 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А., Окружающий мир. 2класс: Учебник. В 

2 ч. – М: Академкнига/Учебник.2010 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А., Окружающий мир. 2 класс: 

Хрестоматия. – М: Академкнига/ Учебник, 

2012. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. Окружающий мир. Тетрадь для 

самостоятельной работы №1 и №2. — М.: 

Академкнига/ Учебник, 2018. 
 

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Курс внеурочной деятельности способствует формированию экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, заботиться об окружающей среде, 

проводить поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в 

электронных носителях, в интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых. 

В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: 

готовность и способность саморазвитию; внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе; принятие образа «хорошего ученика»; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; осознание 

ответственности человека за общее благополучие; осознание своей этнической 

принадлежности; гуманистическое сознание; социальная компетентность как готовность к 

решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире; мотивация учебной деятельности (социальная, учебно- 

познавательная и внешняя; самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, наро- 

дов, культур и религий; эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; эстетические потребности, ценности и чувства; 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; гуманистические и демократические ценности много национального 

российского общества. 

В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться 

коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД: обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности 
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и сотрудничества с партнером; договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; формулировать собственное мнение и позицию; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; предлагать помощь и 

сотрудничество; определять общую цель и пути ее достижения; осуществлять взаимный 

контроль; проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; вести устный и письменный диалог; оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; разрешать 

конфликты наоснове учета интересов и позиций всех участников; координировать и 

принимать различные позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД: формулировать и удерживать учебную задачу; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем; составлять план и последовательность 

действий; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности; выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели; соотносить правильность выбора, 

планирования, 

выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи; сличать 

способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; различать способ и результат действия; осуществлять констатирующий 

и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); сбор (извлечение 

необходимой информации из различных источников), обработка (определение основной и 

второстепенной), передача 

информации (устным, письменным, цифровым способами); анализ; синтез; 

сравнение; сериация; классификация по заданным критериям; установление аналогий; 

установление причинно-следственных связей; осуществлять рефлексию способов и условий 

действий; контролировать и оценивать про-цесс и результат деятельности; ставить, 

формулировать и решать проблемы; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера; построение рассуждения; обобщение; 

интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); применение и 

представление информации; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; осуществлять 

смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели; узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач. 

В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся: читать 

условные обозначения карт; описывать природную зону родного края; называть системы 

органов человека; понимать необходимость использования знания о строении и 

функционировании организма человека для укрепления и сохранения своего здоровья. 

Обучающиеся получат возможность научиться: осознавать ценность природы 
родного края и необходимость нести ответственность за ее сохранение; выбирать 
оптимальные 
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формы поведения на основе изученных правил безопасности; собирать материал и 

составлять портфолио о родном 

 

Тематическое планирование 

№ урок а Тема Примечание 
1-2 Научный клуб младшего школьника. Удивительное рядом!  

3-4 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания.  

5-6 Для чего растениям солнце.  

7-10 Красная книга. Растения нашего края.  

11-14 Практическая миниконференция. Тема «Культурные 
растения». 

 

15-16 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?»  

17- 18 Как защищаются животные.  

19-20 Для чего необходим режим дня.  

21-22 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания.  

23-26 Правила безопасного поведения на улице и дома.  

27-30 От кого зависит чистота на улице.  

31-32 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?».  

33-34 Конференция. Защита портфолио.  

 

              «Мы и мир профессий» 2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности для 2 классов «Мы и мир профессий» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного воспитания и развития, требованиями к основной образовательной 

программе начального общего образования, на основе программы авторского курса 

внеурочной деятельности «Мир профессий» для 1-4 классов (авторы-составители 

Е.В.Прилипская, Е.Ю.Сухаревская). Данный курс является первой ступенькой в 

профориентационной работе. 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. С 

первых шагов ребенка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за 

интересами и склонностями своего ребенка, стараясь предопределить его 

профессиональную судьбу. Учеба в школе выявляет избирательное отношение школьника к 

разным учебным предметам. У отдельных детей очень рано обнаруживается интерес к 

некоторым из них, склонность к определенному виду деятельности: изобразительной, 

музыкальной, конструктивной. 

Перед младшими школьниками не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку 

профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех 

возрастных этапах, то младший школьный возраст можно рассматривать как 

подготовительный, закладывающий основы для профессионального самоопределения в 

будущем. Представления о профессиях у ребенка 7-10 лет ограничены его пока небогатым 

жизненным опытом – работа мамы и папы, воспитателя в детском саду и учителя в школе, 

профессии летчика, милиционера, разведчика, но об этих так или иначе знакомых 

профессиях дети знают, как правило, мало и весьма поверхностно. 

Актуальность. Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести 

уверенность в себе, стать профессионалом – процесс длительный. Проблема 

профессиональной ориентации с учётом личностных факторов становится в наши дни, как 

никогда актуальна. Данной программой определяется, что обучающиеся понимают роль и 

место психологической компетентности в построении правильно жизненной стратегии и 

успешного достижения поставленных целей. Успешность профессионального 

самоопределения тесно связана с общим развитием личности, показателем психического 
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развития, способностью к самоанализу, уровнем мотивации. 
Цель: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание условий 

для успешной профориентации младших подростков в будущем. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе характерных 

трудовых процессов и результатов труда, представлении о структуре труда (цель, мотив, 

материал, трудовые действия, результат); 

- расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в семье и 

обществе; 

- активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные с 

темой, учить выражать свое отношение к той или иной профессии. 

Воспитательные: 

- воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых; 

- расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, создание 

положительной основы для воспитания социально-личностных чувств; 

- воспитание физических, психологических, социальных качеств, необходимых для 

полноценного развития личности. 

Условия эффективной реализации данной программы: 
изменятся методологические основания построения педагогического процесса в 

начальной школе; 
педагогическое сопровождение процессов формирования основ целостного образа человеческой 

деятельности в начальной школе; 
создание пропедевтическая профориентационной педагогической системы начальной 

школы; 
использование в работе исследовательских проектных видов деятельности; 

использование потенциалов микросоциума (семьи) в построении единого 

интегрального образовательного пространства ребёнка; 

сопровождение технологиями оценивания качества проектной деятельности в 

начальной школе. 

Особенностью данной программы является: 

- формирование на ранних стадиях социальной сферы интересов личности ребёнка; 

- ознакомление младших школьников с профессиями взрослых, в том числе родителей, 

- обеспечение пропедевтики профориентационной подготовки. 

В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными сферами человеческой 

деятельности через организацию учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

При определении этих сфер использовалась типология, предложенная доктором 

психологических наук Е.А.Климовым. Данная типология позволяет все многообразие 

человеческих профессий соотнести с основными видами деятельности в зависимости от 

объекта, на который она направлена: «человек - человек», «человек - техника», «человек – 

художественный образ», «человек - природа». 

Межпредметная интеграция способствует: формированию целостного представления 

о различных сферах человеческой деятельности; развитию знаний, умений и навыков, 

необходимых для создания этой целостности в смысловых новообразованиях у младших 

школьников; освоению элементарных знаний о профессиях людей; в-четвёртых, включению 

обучающихся в исследовательскую деятельность. 

Профориентационное воспитание в начальной школе – это создание среды, которая 

будет способствовать воспитанию у ребёнка личностных качеств, определяющих 

способность делать осознанный выбор в ситуациях самоопределения. Однако 

профессиональное самоопределение – это не просто выбор профессии, а своеобразный 

творческий процесс развития личности, начинающийся с раннего возраста. 

Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением 

определённой профессии. Обучающиеся имеют возможность расширить свой кругозор, 

представление о мире профессий, а также исследовать свои способности применительно к 
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рассматриваемой профессии. 

Занятия проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, экскурсии, 

конференции, элементы тренинга, викторины с элементами творчества и самостоятельного 

поиска знаний. Важна смена различных видов деятельности на протяжении всего занятия. 

Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в 

творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. Это рисунок, аппликация, 

сообщение, а также сочинение рассказов, стихов, сценариев, проигрывание сценок, 

спектаклей, миниатюр, выпуск тематических газет, плакатов, выставка работ ИЗО и 

трудовой деятельности. 

На реализацию рабочей программы курса «Мы и мир профессий» во 2 классе – 34 

часа в год (1 раз в неделю). Общий объём составляет 135 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В ходе освоения курса внеурочной деятельности достигаются следующие личностные, 
метапредметные и предметные результаты. 

Данная программа позволяет добиваться следующих результатов: 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 
- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие 

в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 
- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 
принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 

неудачи, умение сотрудничать; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 
- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 
видов работ; 

- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами; 

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя); 

- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 
- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 
или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

- ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 
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обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 

людьми; 

- понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и выводов; 
- наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную 
при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 
- использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 
природных явлений; 

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 
форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

- обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную); 
- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 
создавать собственные; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 
рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 
- оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать понятия, 
полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

- планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 
распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 
работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

- уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, 
стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 
(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

 

Предметные результаты: 
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2 класс 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие 

в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия; 

- преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 

умение сотрудничать; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми; 
- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 
или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

- ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). Контролирующие 

материалы для оценки планируемых результатов освоения программы: опросные листы, 

тесты, беседы. Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный 

фронтальный опрос, беседа. 

Обработка полученных материалов может включать классификацию профессий, 

классификацию мотивов их выбора, сравнение рисунков, ответов, письменных работ, 

выявление влияния родителей на выбор профессии. 
Тестовый итоговый контроль по итогам прохождения материала обучения. 
Ключ к результату усвоения материала: 

1- й уровень (70-80%) — 3 балла 

2- й уровень (80-90%) — 4 балла 
3- й уровень (90-100%) — 5 баллов 
По окончании курса предусмотрено: 

- проведение утренника «Все профессии хороши, выбирай на вкус»; 

- изготовление книжек-самоделок «Моя любимая профессия»; 

- написание сочинения-рассуждения «Почему мне нравится профессия »; 

- презентации проектов. 

Тематическое планирование 

№ Раздел и тема 

занятия 

Коли 

честв 

о 
часов 

Форма проведения 

занятия 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Мир профессий (3 ч.) 

1 Многообразие мира 
профессий 

1 Виртуальная 
экскурсия 

Всероссийские открытые 

уроки -Проектория 

(proektoria.online) 

Атлас новых профессий 

(atlas100.ru) 

Готовые уроки по 

профориентации 

(moeobrazovanie.ru) 

2 Многообразие мира 
профессий 

1 Проектная 
деятельность 

3 Исследование 
«Многообразие 
рабочих профессий» 

1 Исследовательская 

работа 

Раздел 2. Профессии, связанные с природой (5ч.) 

https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
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4 Садовник, дворник 1 Ролевая игра, 
практикум 

Всероссийские открытые 

уроки -Проектория 

(proektoria.online) 

Атлас новых профессий 

(atlas100.ru) 

Готовые уроки по 

профориентации 

(moeobrazovanie.ru) 

5 Мастер-цветовод 1 Интерактивное 
занятие 

6 Профессия флорист 1 Творческая работа в 
парах 

7 Знакомьтесь с 
агрономом 

1 Викторина 

8 Профессия овощевод 1 Познавательная игра 

Раздел 3. Профессии, которые нас охраняют (10 ч.) 

9 Охранник 1 Беседа. Коллективное 

обсуждение 

Всероссийские открытые 

уроки -Проектория 

(proektoria.online) 

Атлас новых профессий 

(atlas100.ru) 

Готовые уроки по 

профориентации 

(moeobrazovanie.ru) 

10 Полицейский 1 Викторина 

11 Пожарный 1 Игра-состязание 

12 Военный 1 Практическая работа в 
парах 

13 Профессия 
«Следователь» 

1 Творческая 
мастерская 

14 Профессия 
«Следователь» 

1 Ролевая игра 

15 Следствие ведут 
второклассники! 

1 Познавательная игра 

16 Разведчик 1 Групповые 
исследования 

17 Летчик 1 Имитационная игра 

18 Водолаз 1 Виртуальная 
экскурсия 

Раздел 4. Профессии, которые нас лечат (8 ч.) 

19 Врач скорой помощи 1 Мини-исследование Всероссийские открытые 

уроки -Проектория 

(proektoria.online) 

Атлас   новых    профессий 

20 Детский врач – 
педиатр 

1 Групповая работа 

21 Зубной врач 1 Познавательная игра 

https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
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22 Кто лечит наши глаза 1 Эвристическая беседа (atlas100.ru) 

Готовые уроки по 

профориентации 

(moeobrazovanie.ru) 

23 ЛОР- 3 волшебные 
буквы 

1 Творческая работа. 
Конкурс рисунков 

24 Врач-хирург 1 Викторины с 
элементами 
творчества 

25 Врач-кардиолог 1 Игра-путешествие 

26 Санитарный врач 1 Беседа. Коллективное 
обсуждение 

Раздел 5. Профессии в школе (8 ч.) 

27 Профессия – учитель 1 Ролевая игра Всероссийские открытые 

уроки -Проектория 

(proektoria.online) 

Атлас новых профессий 

(atlas100.ru) 

Готовые уроки по 

профориентации 

(moeobrazovanie.ru) 

28 Профессия – 

воспитатель 

1 Практикум 

Виртуальная 

экскурсия 

29 Как помогает 
логопед 

1 Практикум. 
Викторина 

30 Профессия – 

библиотекарь 

1 Экскурсия в 

библиотеку. 

Практикум 

31 Школьная столовая 1 Творческая работа в 
группах 

32 Почему   в кабинете 

так чисто? 

1 Экспресс- 

исследование 

33 Школьный доктор 1 Коллективное 
обсуждение. Ролевая 
игра 

34 Создание странички 

портфолио – «Труд в 

почете любой» 

1 Защита 

исследовательских 

работ 

 

«Магия творческих профессий» 3-4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности для 3-4 классов «Магия творческих 

профессий» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного воспитания и развития, требованиями к основной образовательной 

программе начального общего образования, на основе программы авторского курса 

внеурочной деятельности «Мир профессий» для 1-4 классов (авторы-составители 

Е.В.Прилипская, Е.Ю.Сухаревская). Данный курс является первой ступенькой в 

профориентационной работе. 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. С 

первых шагов ребенка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за 

интересами и склонностями своего ребенка, стараясь предопределить его 

профессиональную судьбу. Учеба в школе выявляет избирательное отношение школьника к 

разным учебным предметам. У отдельных детей очень рано обнаруживается интерес к 

некоторым из них, склонность к определенному виду деятельности: изобразительной, 

музыкальной, конструктивной. 

https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
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Перед младшими школьниками не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку 

профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех 

возрастных этапах, то младший школьный возраст можно рассматривать как 

подготовительный, закладывающий основы для профессионального самоопределения в 

будущем. Представления о профессиях у ребенка 7-10 лет ограничены его пока небогатым 

жизненным опытом – работа мамы и папы, воспитателя в детском саду и учителя в школе, 

профессии летчика, милиционера, разведчика, но об этих так или иначе знакомых 

профессиях дети знают, как правило, мало и весьма поверхностно. 

Актуальность. Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести 

уверенность в себе, стать профессионалом – процесс длительный. Проблема 

профессиональной ориентации с учётом личностных факторов становится в наши дни, как 

никогда актуальна. Данной программой определяется, что обучающиеся понимают роль и 

место психологической компетентности в построении правильно жизненной стратегии и 

успешного достижения поставленных целей. Успешность профессионального 

самоопределения тесно связана с общим развитием личности, показателем психического 

развития, способностью к самоанализу, уровнем мотивации. 

Цель: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание условий 

для успешной профориентации младших подростков в будущем. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе характерных 

трудовых процессов и результатов труда, представлении о структуре труда (цель, мотив, 

материал, трудовые действия, результат); 

- расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в семье и 
обществе; 

- активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные с 
темой, учить выражать свое отношение к той или иной профессии. 

Воспитательные: 

- воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых; 
- расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, создание 
положительной основы для воспитания социально-личностных чувств; 

- воспитание физических, психологических, социальных качеств, необходимых для 
полноценного развития личности. 

Условия эффективной реализации данной программы: 

изменятся методологические основания построения педагогического процесса в 

начальной школе; 

педагогическое сопровождение процессов формирования основ целостного образа человеческой 

деятельности в начальной школе; 

создание пропедевтическая профориентационной педагогической системы начальной 

школы; 

использование в работе исследовательских проектных видов деятельности; 

использование потенциалов микросоциума (семьи) в построении единого 

интегрального образовательного пространства ребёнка; 
сопровождение технологиями оценивания качества проектной деятельности в 

начальной школе. 

Особенностью данной программы является: 

- формирование на ранних стадиях социальной сферы интересов личности ребёнка; 

- ознакомление младших школьников с профессиями взрослых, в том числе родителей, 

- обеспечение пропедевтики профориентационной подготовки. 

В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными сферами человеческой 

деятельности через организацию учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

При определении этих сфер использовалась типология, предложенная доктором 
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психологических наук Е.А.Климовым. Данная типология позволяет все многообразие 

человеческих профессий соотнести с основными видами деятельности в зависимости от 

объекта, на который она направлена: «человек - человек», «человек - техника», «человек – 

художественный образ», «человек - природа». 

Межпредметная интеграция способствует: формированию целостного представления 

о различных сферах человеческой деятельности; развитию знаний, умений и навыков, 

необходимых для создания этой целостности в смысловых новообразованиях у младших 

школьников; освоению элементарных знаний о профессиях людей; в-четвёртых, включению 

обучающихся в исследовательскую деятельность. 

Профориентационное воспитание в начальной школе – это создание среды, которая 

будет способствовать воспитанию у ребёнка личностных качеств, определяющих 

способность делать осознанный выбор в ситуациях самоопределения. Однако 

профессиональное самоопределение – это не просто выбор профессии, а своеобразный 

творческий процесс развития личности, начинающийся с раннего возраста. 

Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением 

определённой профессии. Обучающиеся имеют возможность расширить свой кругозор, 

представление о мире профессий, а также исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии. 

Занятия проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, экскурсии, 

конференции, элементы тренинга, викторины с элементами творчества и самостоятельного 

поиска знаний. Важна смена различных видов деятельности на протяжении всего занятия. 

Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в 

творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. Это рисунок, аппликация, 

сообщение, а также сочинение рассказов, стихов, сценариев, проигрывание сценок, 

спектаклей, миниатюр, выпуск тематических газет, плакатов, выставка работ ИЗО и 

трудовой деятельности. 

На реализацию   рабочей программы курса «Магия творческих профессий» 3-4 

классах – по 34 часа в год (1 раз в неделю). 

3 класс 

Раздел 1. Представление о труде взрослых (7 ч.) 

Представление о труде взрослых. Вот у Коли, например, мама – милиционер. «Мама 

– лётчик? Что ж такого?» Имеет ли значение пол человека для выбора и обретения 

профессии. Оформление странички портфолио «Профессия мамы и папы». 

Раздел 2. Кем работают мои родные? (9 ч.) 

Кем работают мои родные? Кем работают(ли) бабушки и дедушки? Сочинение 

«Трудовая гордость моей семьи». Исследование трудовой истории моей семьи. Оформление 

страницы портфолио. Семейные династии. Оформление фото-картиночной странички 

портфолио по теме: «Семейные династии». 

Раздел 3. Эволюция профессий (7 ч.) 

Эволюция профессий – как меняются условия труда и трудовые обязанности в век 

прогресса. Как рождаются новые профессии. Исчезают ли профессии? Как приобрести 

профессию? «Я бы в летчики пошел – пусть меня научат…» 

Раздел 4. Сложности выбора профессии (11 ч.) 

Сложности выбора профессии. Книгу переворошив, намотай себе на ус - все работы 

хороши, выбирай на вкус! В.Маяковский «Кем быть?». Сочинение-эссе «Какой профессией 

я смог(ла) бы овладеть?». Подготовка презентации «Все профессии важны – все профессии 

нужны! 
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4 класс 

Раздел 1. В гостях у своего «Я» (9 ч.) 

В гостях у своего «Я». Мое «Я» в гостях у других «Я». Великая радость – работа. 

«Быть нужным людям…». Сочинение-рассуждение «Самая нужная профессия». Характер и 

выбор профессии. 

Раздел 2. Правила выбора профессии (12 ч.) 

Правила выбора профессии. Творческий проект «Моя будущая профессия». 

Представление о себе и проблема выбора профессии. «Секреты» выбора профессии («хочу», 

«могу», «надо»). Как готовить себя к будущей профессии. Оформление странички 

портфолио «Кем быть?», «Каким быть?». Сочинение «… - это призвание!». 

Раздел 3. Профессии без которых не обойтись (9 ч.) 

Профессии, без которых не обойтись. Исследование «Необычная творческая 

профессия». Исследование «Мои земляки в мире творческих профессий». 

Раздел 4. Мир профессий (4 ч.) 
Проект «Я и мир профессий». Защита «Профессионального портфолио». Итоговая 

конференция «Мир профессий». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ходе освоения курса внеурочной деятельности достигаются следующие личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Данная программа позволяет добиваться следующих результатов: 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 
- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 
стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие 

в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 

неудачи, умение сотрудничать; 
- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 
национальности, с нарушениями здоровья. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 
- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ; 

- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами; 

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя); 
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- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 
- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 
или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

- ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 

людьми; 

- понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и выводов; 
- наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную 
при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 
- использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 
природных явлений; 

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 
форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

- обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную); 
- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 
создавать собственные; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 
рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 

- оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать понятия, 

полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 



306  

- планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

- уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, 

стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты: 

3 класс 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия; 
- преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 

умение сотрудничать; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми; 
- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 
или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

- ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях; 

- владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

- выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

- проведение полного перебора объектов; 

- определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений. 

4 класс 

- рациональное использование распространённых технических средств информационных 

технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса, 

усовершенствование навыков полученных в начальной школе; 

- выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 
- отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации 
(таблицы, схемы, графы, диаграммы); 
- преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её 
смысла и полноты; 

- решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 
информационных технологий. 

Оценка достижения планируемых результатов 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). Контролирующие 

материалы для оценки планируемых результатов освоения программы: опросные листы, 

тесты, беседы. Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный 

фронтальный опрос, беседа. 

Обработка полученных материалов может включать классификацию профессий, 

классификацию мотивов их выбора, сравнение рисунков, ответов, письменных работ, 

выявление влияния родителей на выбор профессии. 

Тестовый итоговый контроль по итогам прохождения материала обучения. 

Ключ к результату усвоения материала: 
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1- й уровень (70-80%) — 3 балла 

2- й уровень (80-90%) — 4 балла 

3- й уровень (90-100%) — 5 баллов 

По окончании курса предусмотрено: 

- проведение утренника «Все профессии хороши, выбирай на вкус»; 

- изготовление книжек-самоделок «Моя любимая профессия»; 

- написание сочинения-рассуждения «Почему мне нравится профессия »; 
- презентации проектов. 
Тематическое планирование 

№ Раздел и тема 
занятия 

Количество 
часов 

Форма проведения 
занятия 

Цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Раздел 1. Представление о труде взрослых (7 ч.) 

1 Представление о 1 Коллективная беседа. Всероссийские 

открытые  уроки  - 

Проектория 

(proektoria.online) 

Атлас   новых 

профессий (atlas100.ru) 

Готовые уроки  по 

профориентации 

(moeobrazovanie.ru) 

Электронный  музей 

профессий      - 

ПрофВыбор.ру 

http://profvibor.ru/ 

 труде взрослых   

2 Представление о 1 Самостоятельная 
 труде взрослых  работа с текстом 

3 Вот у Коли, 1 Виртуальная 
 например, мама –  экскурсия 
 милиционер  Обсуждение 

4 «Мама – лётчик? Что 1 Виртуальная 
 ж такого?»  экскурсия 
   Обсуждение 

5 Имеет ли значение 1 Коллективное 
 пол человека для  обсуждение. 
 выбора и обретения  Викторина 
 профессии   

6 Оформление 1 Беседа. Практикум 
 странички   

 портфолио   

 «Профессия мамы и   

 папы»   

7 Странички 1 Деловая игра. 
 портфолио  Практикум 
 «Профессия мамы и   

 папы»   

Раздел 2. Кем работают мои родные? (9 ч.) 

8 Кем работают мои 1 Беседа. Викторина Всероссийские 

открытые  уроки  - 

Проектория 

(proektoria.online) 

Атлас   новых 

профессий (atlas100.ru) 

Готовые уроки  по 

профориентации 

(moeobrazovanie.ru) 

Электронный  музей 

профессий      - 
ПрофВыбор.ру 
http://profvibor.ru/ 

 родные?   

9 Кем работают ли 1 Мини-исследование 
 бабушки и дедушки?   

10 Сочинение 1 Практикум 
 «Трудовая гордость   

 моей семьи»   

11 Исследование 1 Исследовательская 
 трудовой истории  работа 
 моей семьи   

12 Оформление 1 Практикум, 
 страницы портфолио  творческая работа 

13 Оформление 1 Выставка 
 страницы портфолио   

14 Семейные династии 1 Виртуальная 

https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
http://profvibor.ru/
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
http://profvibor.ru/
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   экскурсия 
Обсуждение 

 

15 Оформление фото- 

картиночной 

странички 

портфолио по теме: 

«Семейные 

династии» 

1 Практикум, 

творческая работа 

16 Странички 
портфолио по теме: 

«Семейные 

династии» 

1 Выставка работ. 
Обсуждение 

Раздел 3. Эволюция профессий (7 ч.) 

17 Эволюция 

профессий   – как 

меняются  условия 

труда и трудовые 

обязанности   в век 
прогресса 

1 Виртуальная 

экскурсия 

Обсуждение 

Всероссийские 

открытые  уроки  - 

Проектория 

(proektoria.online) 

Атлас   новых 

профессий (atlas100.ru) 

Готовые уроки  по 

профориентации 

(moeobrazovanie.ru) 

Электронный  музей 

профессий      - 
ПрофВыбор.ру 
http://profvibor.ru/ 

18 Как рождаются 
новые профессии 

1 Мини-исследование 

19 Как рождаются 
новые профессии 

1 Групповой проект 

20 Исчезают ли 
профессии? 

1 Эвристическая 
беседа. Практикум 

21 Как приобрести 
профессию? 

1 Практическая работа 

22 «Я бы в летчики 

пошел – пусть меня 

научат…» 

1 Интерактивное 

занятие 

23 Обобщение по 
разделу 

1 Тестирование. 
Викторина 

Раздел 4. Сложности выбора профессии (11 ч.) 

24 Сложности выбора 
профессии 

1 Исследовательская 
деятельность 

Всероссийские 

открытые  уроки  - 

Проектория 

(proektoria.online) 

Атлас   новых 

профессий (atlas100.ru) 

Готовые уроки по 

профориентации 

(moeobrazovanie.ru) 

 
 

Электронный музей 

профессий  - 

ПрофВыбор.ру 

http://profvibor.ru/ 

25 Сложности выбора 
профессии 

1 Практическая работа 

26 Книгу переворошив, 

намотай себе на ус - 

все работы хороши, 

выбирай на вкус! 

1 Исследовательская 
деятельность 

27 Книгу переворошив, 

намотай себе на ус - 

все работы хороши, 

выбирай на вкус! 

1 Тренинг 

28 В.Маяковский «Кем 
быть?» 

1 Творческая работа. 
Конкурс рисунков 

29 В.Маяковский «Кем 
быть?» 

1 Инсценирование 

30 Сочинение-эссе 

«Какой профессией я 

смог(ла) бы 

1 Беседа. Тестирование 

 

https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
http://profvibor.ru/
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
http://profvibor.ru/
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 овладеть?»    

31 Сочинение-эссе 
«Какой профессией я 

смог(ла) бы 

овладеть?» 

1 Творческая 
мастерская 

32 Подготовка 

презентации «Все 

профессии важны – 

все профессии 

нужны! 

1 Викторины с 

элементами 

творчества 

33 Подготовка 

презентации «Все 

профессии важны – 

все профессии 

нужны! 

1 Проект. Конкурс 

газет 

34 Защита творческих 
проектов 

1 Деловая игра. 
Выступления 
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2.2. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (далее - программа формирования БУД) реализуется в процессе всего периода 

обучения, в процессе учебной и внеурочной деятельности и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда. 

Задачи реализации программы: 

1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности. 

3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения образовательной организации. 

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции БУД: обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; обеспечение целостности развития личности 

обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

БУД, формируемые у младших обучающихся I - IV и подготовительного классов, 

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 обучающегося как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося 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. 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной 

организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли 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 
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эстетическому ее восприятию, целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей, самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей, понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе, 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

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 обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

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

начальных логических операций. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 
соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты); 

выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия других обучающихся; 

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 представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления обучающихся. 
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Познавательные учебные действия включают 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). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

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

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

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

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. 

БУД, формируемые у обучающихся I - IV и подготовительного классов 

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 

БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень усвоения Достаточный уровень 
усвоения 
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Личностные 

учебные действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

положительное отношение к 

окружающей действительности; 

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе; 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей; 

готовность к организации 

взаимодействия с 

окружающей 

действительностью и 

эстетическому ее 

восприятию; 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

частей; 

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; 

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 

адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку вставать и 
выходить из-за парты и т. д.); 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 
одноклассников; 

 принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

активно участвовать в деятельности; 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности; 

оценивать свои действия с 

учетом предложенных кри- 

териев, корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов; 

Познавательные выделять некоторые существенные, устанавливать видо- 

учебные общие и отличительные свойства хорошо родовые отношения 

действия знакомых предметов; предметов; 
 делать простейшие обобщения, работать с несложной по 
 сравнивать, классифицировать на содержанию и структуре 
 наглядном материале; пользоваться информацией (понимать 
 знаками, символами, предметами- изображение, текст, устное 
 заместителями; высказывание, элементарное 
 читать; писать; выполнять схематическое изображение, 
 арифметические действия; таблицу, предъявленных на 
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 наблюдать под руководством взрослого бумажных и электронных и 
 за предметами и явлениями окружающей других носителях). 
 действительности; пользоваться знаками,  

 символами, предметами- заместителями;  

 читать; писать; выполнять  

 арифметические действия;  

 наблюдать под руководством взрослого  

 за предметами и явлениями окружающей  

 действительности;  

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

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

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

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

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

поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия. 

Подготовительный и I - IV классы 

БУД Перечень учебных 
действий 

Образовательная 
область 

Учебный предмет 

Личностные учебные 

действия 

осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

 способность к 

осмыслению 

социального 

кружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

Язык и речевая 

практика 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Труд (технология) 

 социальных ролей   

 положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней 

и эстетическому ее 
восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Технологиия 

Искусство 

 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Труд (технология) 

Музыка 

Рисование 

Физическая культура 

(АФК) 

 целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 
социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 
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 самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Технологиия 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Труд (технология) 

Математика 

 понимание лично 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о этических нормах и 

правилах поведения в 

современном 

обществе; 

Язык и речевая 

практика 

Технологиия 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Труд (технология) 

Физическая культура 

(АФК) 

 готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в природе 
и обществе; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Коммуникативные 

учебные действия 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик, 

ученик – класс, 

учитель – класс 

Язык и речевая 

практика 

Технологиия 

Математика 

Естествознание 

 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Труд (технология) 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Физическая культура 

(АФК) 

 использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 

практика 

Технологиия 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Труд (технология) 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая культура 

(АФК) 

 обращаться за 

помощью и 

принимать помощь 

Технологиия 

Математика 

Искусство 

Труд (технология) 

Математика 

Музыка 

Рисование 

 слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

видах деятельности и 

быту 

Технологиия 

Математика 

Искусство 

Физическая культура 

Труд (технология) 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Физическая культура 

(АФК) 

 сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Технологиия 

Искусство 

Физическая культура 

Труд (технология) 

Музыка 

Рисование 

Физическая культура 

(АФК) 
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 доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Технологиия 

Естествознание 

Искусство 

Физическая культура 

Труд (технология) 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая культура 

(АФК) 

 договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура 

(АФК) 

Регулятивные 

учебные действия 

ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 
помещения) 

Язык и речевая 

практика 

Технологиия 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Труд (технология) 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая культура 

(АФК) 

 ходить и выходить из 

учебного помещения 
со звонком 

 пользоваться учебной 

мебелью 

 адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.) 

Язык и речевая 

практика 

Технологиия 

Математика 

Естествознание 

 

Искусство 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Труд (технология) 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая культура 

(АФК) 

 работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место 
 принимать цели и Язык и речевая Русский язык 

 произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному плану 

и работать в общем 

темпе 

практика 

 

Технологиия 

Математика 

Естествознание 

 

Искусство 

Физическая культура 

Чтение 
Речевая практика 

Труд (технология) 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая культура 

(АФК) 

 активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать 

иоценивать свои 

действия и действия 
одноклассников 
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 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 

Язык и речевая 

практика 

Технологиия 

Математика 

Естествознание 

 

Искусство 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Труд (технология) 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая культура 

(АФК) 

 передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения 

Регулятивные 

учебные действия 

ходить и выходить из 

учебного помещения 

со звонком 

Язык и речевая 

практика 

Технологиия 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Труд (технология) 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая культура 

(АФК) 

 ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 
помещения) 

Язык и речевая 

практика 

Технологиия 

Математика 

Естествознание 

 

Искусство 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Труд (технология) 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая культура 

(АФК) 

 пользоваться учебной 
мебелью 

 адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.) 

 работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место 

Язык и речевая 

практика 

Технологиия 

Математика 

Естествознание 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Труд (технология) 

Математика 

Мир природы и 
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 принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному плану 

и работать в общем 
темпе 

Искусство 

Физическая культура 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая культура 

(АФК) 

 активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать 

иоценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

Язык и речевая 

практика 

Технологиия 

Математика 

Естествознание 

 

Искусство 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Труд (технология) 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая культура 

(АФК) 

 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 

 передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые 
помещения 

  

Познавательные 

учебные действия 

выделять 

существенные, общие 

и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

 устанавливать видо- 

родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 
 делать простейшие Язык и речевая Русский язык 

 обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

практика 

 

Математика 

Естествознание 

 

Искусство 

Чтение 
Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 
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 пользоваться знаками, 

символами, 

предметами- 

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Музыка 

Рисование 

 читать Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

 писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 выполнять 

арифметические 

действия 

Математика Математика 

 наблюдать; работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 
носителях). 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Музыка 

Рисование 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Таблица оценки сформированности базовых учебных действий 

БУД Перечень учебных действий Оценка 

сформированности 
( в баллах 

Личностные 

учебные действия 

осознанно выполнять обязанности ученика, 

члена школьного коллектива, пользоваться 

соответствующими правами, гордиться 

школьными успехами и достижениями как 
собственными, так и своих товарищей 

0 1 2 3 4 5 

 адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и 
др. 

      

 активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность 

осознанно относиться к выбору профессии 

      

 бережно относиться к культурно- 

историческому наследию родного края и 

страны; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности 
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 понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном 

обществе 

      

 соблюдать правила безопасного и бережного 
поведения в природе и обществе 

      

 Максимум 30 баллов Максимум 30 баллов       

Коммуникатив- 

ные учебные 

действия 

вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.) 

      

 слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию 

      

 дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный 

статус, знакомый – незнакомый и т.п.) 

      

 использовать разные виды делового письма 
для решения жизненно значимых задач 

      

 использовать разные источники и средства 

получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в 

том числе информационные 

      

 Максимум 25 баллов       

Регулятивные 

учебные действия 

принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их 
осуществления 

      

 осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и 

учебных задач 

      

 осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

      

 осуществлять самооценку и самоконтроль в 

деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность 

      

 Максимум 20 баллов       

Познавательные 
учебные действия 

дифференцированно воспринимать 
окружающих мир, его временно- 

      

 пространственную организацию       
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 использовать логические действия (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями 

      

 применять начальные сведения о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета 

и для решения познавательных и практических 
задач 

      

 использовать в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и 
отношения между объектами процессами 

      

 Максимум 20 баллов       

 

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. 

В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и 

процедуру оценки БУД. Содержание и процедура оценки БУД описываются в рабочих 

программах по учебным предметам и внеурочной деятельности. 
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Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 героя 

Российской Федерации Медведева Сергея Юрьевича», (далее – Программа воспитания) 

разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. Данная программа основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» 

 разработана с участием коллегиальных органов управления МБОУ «СОШ № 9 имени 

Героя РФ Медведева С.Ю.», в том числе Совета обучающихся и утверждена 

педагогическим советом школы; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

В соответствии с особенностями МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева 

С.Ю.»внесены изменения в содержательный и организационный разделы программы 

воспитания. Изменения связаны с особенностями организационно-правовой формы, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Школа должна дать шанс каждому ребенку почувствовать себя успешным, 

используя все возможности для формирования социальной мобильности по 

достижению успеха в жизни. Искусство педагогики - видеть возможности. Ведь 

ученик, от которого никогда не требуют того, чего он не может сделать, никогда не 

сделает всего, на что он способен. Свои способности человек может узнать, только 

попытавшись приложить их. 

Каждый человек имеет задатки. Добьется ли человек успеха, во многом зависит 

от того, будет ли выявлены задатки и развиты способности, получит ли он шанс 

использовать свою уникальность? Реализованная возможность каждого человека 

проявить и применить свои способности, преуспеть в своей профессии влияет на 

качество жизни, обеспечивает экономический рост и прочность демократических 

институтов. 

За последние годы в стране увеличилось число различных конкурсов, олимпиад. 

Десятки тысяч школьников и студентов участвуют в различных конкурсах и 

олимпиадах. Однако они не всегда находят себя во взрослой жизни. В связи с этим 

задача обеспечения социальной адаптации для молодежи в условиях изменчивой и 

конкурентной экономики становится приоритетной. 

Современный человек обязан быть всесторонне развитым, инициативным, 

предприимчивым, должен обладать запасом знаний и навыков, чтобы оказаться 
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конкурентоспособным в условиях нестабильности рыночного хозяйства. Сегодня 

знание своих возможностей - необходимое качества потенциала личности выпускника 

школы. 

Содержание данной Программы включает не только задачи воспитания 

школьников, но и задачи успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, 

защиты прав детей и подростков. 

Режим деятельности заключается в создании условий для достижения нового 

социального заказа, способствующего повышению качества образования, подготовки 

мобильного конкурентоспособного выпускника, готового к саморазвитию и 

самоопределению в системе «социальной адаптации». 

Успешный и благополучный выпускник - это одно из условий качества. Для 

каждого ребенка свой индивидуальный результат, так как система неадекватных 

требований может затормозить развитие. 

Не менее важен диалог с родителями и общественностью, координация 

действий всех жизнедеятельных структур: образовательной, информационной, 

управленческой, кадровой, правовой, воспитательной, материально-технической, а 

также в объединении и взаимодействии педагогов, школьников и их родителей по 

обеспечению развития и эффективной совместной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 
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самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
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образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 
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Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   

художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда,

 трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 
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Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 героя Российской Федерации Медведева Сергея 

Юрьевича», ул. Гражданская д. 198, 

В школе организованна работа 3 школьных методических объединений, 

Методического совета, Управляющего совета, классных родительских комитетов. На 

базе школы функционируют детские объединения: отряд ЮИД, Школьное лесничество 

«Медведи», школьный хор, школьный спортивный клуб «Пульс», юнармейский отряд 

«Высота 776», школьный театр «Миниатюр», волонтерский отряд молодых 

профессионалов «Садовый дизайн». 

Каждый кабинет оснащен компьютером, принтером, проектором, экраном. В 

учреждении имеется библиотека, спортивные залы, школьный музей, актовый зал. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- ключевые общешкольные дела, являющиеся стержнем годового цикла воспитательной 

работы школы; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  

следующих       направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариативные модули 

 

1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

- формирование функциональной грамотности на уроках: 

 читательская грамотность – это способность понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его 

готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 

 Математическая грамотность – это способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Учащиеся могут 
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осмыслить, обобщить и использовать информацию, полученную ими на основе 

исследования и моделирования сложных проблемных ситуаций. 

 Финансовая грамотность - сочетание осведомленности, знаний, навыков, установок и 

поведения, связанных с финансами и необходимых для принятия разумных 

финансовых решений, а также достижения личного финансового благополучия; набор 

компетенций человека, которые образуют основу для разумного принятия финансовых 

решений. Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

 

2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

В школе выбрана модель плана с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности; 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов по следующим направлениям: 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности в 1-4 классах 

на 2024-2025 учебный год 

(по ФОП НОО) 

 

№пп Направление/Названия Число недельных учебных часов Всего 

1а 1б 1в 2а 2б 2в  

1 Спортивно-оздоровительная 

 Наши спортивные 

достижения 

1 1 1 1 1 1  6 

2 Коммуникативная деятельность. 

 Орлята России 1 1 1 1 1 1  6 

 Финансовая грамотность  1 1 1 1   4 

 ЮИД 1 1      2 

 Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1  6 

3 Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

 Мы и мир профессий    1  1  2 

4 "Учение с увлечением!" 

 Преодоление рисков 

неуспешности по 

русскому языку 

1  1  1 1  4 

5 Интеллектуальные марафоны 

 Шахматный клуб 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

 3 

ИТОГО 5,

5 

5,

5 

5,

5 

5,

5 

5,

5 

5,

5 

 33 

 

№пп Направление/Названия Число недельных учебных часов Всего 
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3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 

1 Спортивно-оздоровительная 

 Наши спортивные 

достижения 

1 1 1 1 1 1 1 7 

2 Коммуникативная деятельность. 

 Орлята России 1 1 1 1 1 1 1 7 

 Финансовая грамотность 1 1   1 1  4 

 Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 7 

3 Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

 Магия творческих 

профессий 

1  1 1 1  1 5 

4 "Учение с увлечением!": 

 Преодоление рисков 

неуспешности по 

русскому языку 

 1 1 1  1 1 5 

5 Интеллектуальные марафоны. 

 Читаем вместе  0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

3 

ИТОГО 5,

5 

5,

5 

5,

5 

5,

5 

5,

5 

5,

5 

5,

5 

38,5 

 

Во внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.»  

применяются следующие виды и формы деятельности: 

Виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

Формы внеурочной деятельности: 

 кружок; 

 студия; 

 секция; 

 клуб; 

 объединение; 

 факультатив; 

 научное общество; 

 конференция; 

 игра; 

 соревнование; 

 турнир; 

 встреча; 

 концерт; 

 спектакль; 

 практика; 

 экскурсия; 

 культпоход; 
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 туристический поход; 

 субботник. 

3. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. У каждого классного руководителя разработан индивидуальный план 

воспитательной работы. 

Работа с классом 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно- нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; 

•  содействие в распределении ролей и поручений между обучающимися. 

 Индивидуальная работа с обучающимися 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с
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 учителями- предметниками, направленные на формирование единства мнений 

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение консилиумов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Работа с социальным педагогом: 

обеспечение координации работы социального педагога и класса по 

противодействию экстремизму и терроризму, выработка мер, направленных на 

нормализацию межэтнических отношений. Формирование у обучающихся основ 

толерантного поведения. Создание условий для активного включения детей и 

молодежи в социально-экономическую культурную жизнь общества. Организация 

практической проверки готовности обучающихся правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Работа с педагогом-психологом: 

Взаимодействие классного руководителя, и школьного психолога имеет своей 

целью совместное выявление причин возникающих у ребенка проблем и проведение 

социально-педагогической и психологической коррекционной работы для оказания 

помощи и предупреждения возможных проблемных ситуаций. 

 

4. Модуль. «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 

Традиционные ключевые дела: 

День знаний (сентябрь), подготовка и проведение Дня знаний активом школы. 

День пожилого человека (октябрь) - 

День учителя (октябрь). Поздравление учителей, организация и проведение концерта 

для учителей. 

День матери (ноябрь), организация концерта для мам, запись видеоролика 
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Новогодняя творческая мастерская (декабрь). Украшение школы к новому году, 

подготовка подделок. Встречи с Дедом Морозом. (декабрь) – организация силами 

актива школы утренников для младших классов и праздников для средних и старших 

классов. 

Эстафета памяти Героя РФ Медведева С.Ю. (1 марта) – организация и проведение 

военно-спортивной эстафеты среди 8-9 классов. 

Международной женский день (март). Обучающиеся поздравляют женщин школы 

(учителей, одноклассниц и т.д.) с Международным женским днем. 

День здоровья (апрель). Общешкольный день здоровья. Разрабатываются и проводятся 

мероприятия по параллелям (соревнования, эстафеты, мастер-классы и т.д.). 

Последний звонок (май). Традиционное мероприятие для выпускных классов. 

Митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной войне (май). 

Вечер за честь школы (май). Подведение итогов года, награждение. 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации является 

одним из важнейших воспитательных событий, направленных на формирование 

чувства патриотизма и гражданственности у школьников. Поднятие Государственного 

флага Российской Федерации 

является почётной обязанностью и поручается обучающимся. Порядок проведения 

Церемонии закреплён внутренним регламентом школы. 

Поднятие флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед 

первым учебным занятием (уроком). Спуск Государственного флага осуществляется в 

конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного урока. Церемония 

Поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации реализуется в одном 

из двух форматов: на пришкольной территории у флагштока; в холле. 

 

На уровне классов: 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы, такие как: 

 Участие в театрализованных представлениях в КСЦ Льнокобината 

 Участие в мероприятиях, проводимых сотрудниками ГИБДД «Академия 

безопасности»; 

 Участие в мероприятиях, проводимых КГБ ПОУ «Бийский техникум лесного 
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хозяйства» 

 Участие в мероприятиях проводимых Кванториумом Бийского промышленно-

экономического колледжа 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия. Экскурсии, 

экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Экскурсии 

совершаются в: 

 Музей Чуйского тракта: 

 Бийский краеведческий музей имени В.В. Бианки; 

 Всем детям объясняется  цель

 экскурсии,обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы 

во время экскурсии. Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют 

и впоследствии обсуждают и анализируют. В результате такой подготовительной 

работы у учащихся формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, 

они стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

происходит обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, 

экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной  среде,  научиться  уважительно  и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

5. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работ ы с предметно-эстетической средой школы 

как 

На уровне образовательной организации: 

 оформление интерьера школьных помещений к Новому году, Дню защитника 

Отечества, Дню учителя и др. (вестибюля, коридоров, рекреаций, лестничных пролетов 

и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников н а учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

На уровне класса: 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способ ности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми. 

6. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания. Работа с 



335  

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На уровне образовательной организации: 

- родительские собрания; 

- заседание Управляющего совета школы; 

- реализация программы «Родительский лекторий»; 

- организация работы «Родительского патруля»; 

- организация работы контроля группы общественного питания; 

- организация школьных и внешкольных мероприятий; 

- участие в Советах профилактики. 

- На уровне класса: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации для родителей; 

- работа родительского комитета. 

- организация классных и внеклассных мероприятий, экскурсий, походов. 

 

7. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

В МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» ученическое самоуправление 

5-9 классы. 

Ежегодно избираются общешкольные и классные органы ученического 

самоуправления. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне образовательной организации: 

 через деятельность Школьного Совета Самоуправления, в который 

избираются по 2 представителя от 9-11 классов. Совет Самоуправления избирает 

председателя. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса Советов класс, представляющих интересы класса в общешкольных делах, и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классного руководителя; 

Члены Совета класса курируют направления – учебное, спортивное, экологическое, 

профориентац ионное, осуществляют деятельность по: 

 планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 организация дежурства по классу; 

 выпуск и работа классного уголка; 

 активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 представление кандидатур, обучающихся для награждения. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольн ых и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявших на себя соответствующую роль, 

функций по контрол ю за порядком в классе, уходом за классной комнатой, растениями 

и др. 

 

8. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Совместная деятельность социального педагога, педагога-психолога, педагогов, 
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школьников, родителей по направлению «Профилактика» включает в себя развитие 

творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового 

образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования 

желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения реализуется через следующие направления: 

На уровне школы: 

• профилактика потребления несовершеннолетними наркотических, 

токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения; 

• обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 

детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной 

подросткового суицида является социально-психологическая дезадаптация, 

возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций. 

Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика –предупреждение возникновения 

факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в 

семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 

выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации 

и т.д.); 

• краевая акция «Внимание –дети!», направлена на повышение сознательности 

водителей, повышение безопасности дорожного движения и недопущения дорожно-

транспортных происшествий с участием детей; 

• межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию 

отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-

опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и 

образовательном учреждении; 

• участие педагогических работников, родителей, обучающихся в рейдах «Родительского 

патруля»; 

• заседание Совета профилактики; 

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни; 

• ежегодный подворовый обход педагогическими работниками, целью которого 

является раннее выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних 

На уровне класса: 

• классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, акции, выпуск 

информационных листовок по реализации закона Алтайского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском 

крае»; 

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

• мониторинг занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета; 

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

школьным инспектором ПДН, наркологом. 

На индивидуальном уровне: 

• учет детей «группы риска»; 

• индивидуальные консультации, беседы с обучающимися, родителями «группы риска»; 

• реализация плана индивидуальной работы с обучающимися, состоящими в «группе 

риска». 

9. Модуль Социальное партнёрство 
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Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы. 

Современное социальное партнёрство помогает решать образовательные и 

воспитательные задачи. Социальное партнерство должно быть осознанное, 

добровольное, взаимовыгодное, целенаправленное. 

Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично 

развитой, социокультурной, самореализованной личности обучающегося. 

В целях повышения эффективности образовательного и воспитательного 

процесса организовано взаимодействие школы с учреждениями социальной, 

культурной, профилактической, оздоровительной, профориентационной 

направленности. 

Один из главных социальных партнеров школы - родители обучающихся, 

являющиеся заинтересованными лицами в успехе образовательного и воспитательного 

процесса. Родители являются большими помощниками в организации походов, 

экскурсий, поездок, школьных праздников, спортивных соревнований и других 

совместных мероприятий. 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в обмене опытом, в 

совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет обучающимся 

получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

 

 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

 

№ Социальные партнеры Совместная деятельность 

1

. 

МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» 

Участие в конкурсах, проектах, игровых 

мероприятиях, школьники вовлечены в 

кружки и студии. 

 

2

. 

Комитет по спорту, туризму и 

молодежной политике 

Участие в соревнованиях, турнирах, 

школьники посещают спортивные клубы и 

секции. 

 

 

3

. 

 

ОУУП и ПДН ОП «Заречье» МУ 

МВД России «Бийское» 

КДН и ЗП Администрации г. 

Бийска 

Индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений и преступлений, участие 

в заседаниях школьного Совета 

профилактики правонарушений. 

Выявление семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, 

профилактика негативных явлений среди 

несовершеннолетних. 

 

4

. 

Госавтоинспекция МВД России по 

Алтайскому краю 

Организация совместных 

профилактических мероприятий по 

вопросам безопасности дорожного 

движения. 

5

. 

ЦППМСП Организация психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся. 

6

. 

Управление социальной защиты 

населения по Г. Бийску 

Социальное сопровождение обучающихся 

и семей, находящихся в социально 

опасном положении. 



338  

7

. 

Детская городская поликлиника Организация мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

8

. 

КГБЗ «Наркологический 

диспансер» Детско – подростковый 

медицинский кабинет 

Организация тестирования обучающих с 

целью выявления признаков употребления 

ПАВ 

9

. 

Центр занятости населения Трудоустройство обучающихся в 

каникулярный период 

 КГБ ПОУ «Бийский техникум 

лесного хозяйства 

Организация профориентационных 

мероприятий, 

 ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет 

имени В.М. Шукшина» (АГГПУ 

им. В.М. Шукшина) 

Университетская психологическая 

служба 

«Ответственное родительство – 

счастливое детство» 

 

 

 

Организация просветительских 

мероприятий по проблеме поведения 

детей, взаимодействия детей и родителей. 

 Технопарк «Кванториум» Организация профориентационных 

мероприятий, 

10. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача данного модуля – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно - значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через традиционное участие в проекте 

«Билет в будущее». Данный проект осуществляется как на школьном, так и на 

муниципальном уровне. Включает в себя: профессиональные пробы от учреждений 

СПО и ВПО, экскурсии на предприятия города, встречи с представителями разных 

профессий, участие в школьных и городских тематических конкурсах и олимпиадах. 

 

Вариативные модули. 

 

11. Модуль «Школьный музей» 

На базе МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» функционирует 

исторический муз ей «Боевой славы» . Школьный музей направлен на формирование 

ценностного отношения обучающ ихся к общественным ценностям, усвоению ими 

социально значимых знаний, приобретению опыта п оведения в соответствии с этими 

ценностями в образовательной организации во многом способствую т материалы 

школьного музея. В работе музея используются разнообразные формы и методы, 

соотве тствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, 

особенностям обучаю щихся. Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно 

готовят доклады, рефераты, оформляют в ыставки фотографий, записывают 
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воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей микрорайона. Материалы музея 

широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При это м 

дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, 

перемещаются в ист орическом пространстве. Они непосредственно включаются в 

деятельность, и занятия становятся на иболее запоминающимися и результативными. 

Основными экспозиционными разделами школьного музея являются «Русская изба», 

«Памяти Героя РФ Медведева С.Ю.», «История школы», «Труженн ицы льнокомбината 

в годы войны», «Экспозиция посвященная ВОВ 1941-1945гг.», «Экспозиция - "Р уками 

школьников и педагогов» 

 

12. Модуль «Детские общественные объединения» 

«Школьное лесничество» 

Деятельность школьных лесничеств включена в работу инновационного 

производственно- образовательного кластера «Воспроизводство и переработка 

лесных ресурсов» на базе    КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного хозяйства». Актуальность создания Кластера и его 

программы заключается в развитии партнерства между образовательной и 

производственной сферами, возможностью удовлетворения кадровых и 

компетентностных потребностей лесных предприятий, повышение качества знаний 

обучающихся. Заключены договоры о сотрудничестве с управлением лесами 

Минприроды Алтайского края на подготовку кадров по специальностям «Лесное 

и лесопарковое хозяйство» и 

«Технология деревообработки». 

«Молодые профессионалы» 

Чемпионаты профессионального мастерства среди обучающихся школ и колледжей в 

возрасте от 10 до 16 лет (юниорская группа) и от 16 до 22 лет (основная группа). 

Победители региональных соревнований встречаются в финале ежегодного 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Школа с 2020 ежегодно 

принимает участие в региональных чемпионатах по компетенции «Ландшафтный 

дизайн» В 2021 году ребята, одержавшие победу на региональном чемпионате в 

возрастной группе юниоры представляли край на отборочных соревнованиях в г.Санкт-

Петербург. 

Отряд юнармейцев «Высота 776» 

В рядах ЮНАРМИИ формируется активная гражданская позиция, чувство 

ответственности за свои действия и поступки, развивается инициативность и 

самостоятельность. Юнармейцы реализуют социально значимые проекты, учатся 

находить пути решения проблем общества, окружающей среды. Отличительная черта 

каждого юнармейца - хорошая физическая подготовка и здоровый образ жизни. Занятия 

спортом отлично компенсируют многочасовое пребывание за школьной партой и 

компьютером. Среди юнармейцев есть победители всероссийских и международных 

спортивных соревнований в различных видах спорта. 

«Движение первых» 

«Движение Первых» — это общероссийское общественно-государственное движение 

детей и молодёжи. 

Оно предлагает возможность стать лучшей версией себя, достойным наследником 

великих дел первооткрывателей, основателей и первопроходцев, которых отличает 

стремление к победе во всех начинаниях и нежелание останавливаться на достигнутом. 

«Движение Первых» — это сотни уникальных программ воспитания и становления 

личности, активного и ответственного молодёжного сообщества, для которого важны 

уважение к традициям и культурам народов России, историческая преемственность и 

сопричастность с судьбой страны, в которой главной ценностью была, есть и будет — 
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семья. 

 

13. Дополнительное образование. 

В рамках данного модуля организуется образовательная деятельность, обеспечивающая 

удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся, выходящих за 

пределы федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. Обучение идет по ДОП: Формула безопасности, Курс 

молодого Юнармейца, Творческая мастерская. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. 

В соответствии с введение новых ФГОС решающую роль в достижении высоких 

результатов, качественного образования и воспитания школьников играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования. 

Воспитательную работу в школе организуют: Заместитель директора по 

воспитательной работе, Советник по воспитанию, старший вожатый, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные руководители. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания 

являются: 

- Основная образовательная программа НОО, ООО,  СОО МБОУ «СОШ №9 имени 

Героя РФ Медведева С.Ю.» 

- Годовой план работы школы; 

- Календарный учебный график; 

- Календарное планирование воспитательной работы; 

- Календарно – тематическое планирование классных руководителей; 

- Социальный паспорт школы; 

- Программа профилактики безнадзорности, правонарушений, табакокурения, 

алкоголизма среди                                            несовершеннолетних; 

- Паспорт дорожной безопасности; 

-Должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс в 

образовательной организации; 

- Правила внутреннего распорядка школьников. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Организации сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

для нашей школы актуальна. В нашем образовательном учреждении обучается и 

воспитывается 99 детей  с ОВЗ, 

дети-инвалиды – 16 человек. 
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Это дети, которые по состоянию своего психического или физического здоровья 

могут освоить образовательные программы при условии создания особых условий – 

это дети и подростки с проблемами интеллекта, опорно-двигательного аппарата, 

эмоционально-волевой сферы, дети с задержкой психического развития, а также со 

сложными недостатками развития. Воспитательный процесс осуществляется с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы, оптимально 

возможные на данный период в школе, условия для обучения и развития, а также 

согласно образовательной программе, рекомендациям территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии, разрабатываются программы сопровождения. В план 

воспитательной работы вводятся коррекционно-развивающие занятия. С такими 

учащимися проводит коррекционную работу учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог. Организовано индивидуальное обучение на дому для больных 

детей на основании справок медико-социально экспертной комиссии. 

Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Создание условий для полноценного развития учащихся в рамках их возрастных и 

индивидуальных возможностей. 

3. Создание специальных условий для оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, имеющим проблемы в развитии. 

Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Характеристика 

№ каб Площадь м2 Мебель Оборудование 

1 Кабинет 

педагога- 

психолога 

б/н 15 имеется компьютер, принтер 

2 Кабинет 

социального 

педагога 

б/н 8 имеется компьютер, принтер 

3 Помещение

 дл

я проведения 

групповых 

коррекционно- 

развивающих 

занятий 

б/н 15 имеется компьютер, принтер 

4 Школьный 

спортивный 

стадион 

 Школьный 

стадион 

 Уличные тренажеры 

5 Малый 

спортивный зал 

б/н  имеется Спортивные 

тренажеры 

6 Большой 

спортивный зал 

б/н  имеется Спортивные 

тренажеры, 

спортивный инвентарь 

7 Актовый зал б/н  имеется Колонки, проектор, 

доска, оборудованная 

сцена, 70 посадочных 
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мест, 

звуковоспроизводящая 

аппаратура, 

прожекторы и 

освещение. 

8 Центр детских 

инициатив 

б/н  имеется Компьютер, 

настольные игры. 

 

Для организации воспитательного процесса: создан банк данных учащихся, 

нуждающихся в сопровождении, составлены планы; разработаны программы   

сопровождения,   составлено расписание индивидуальных и групповых занятий со 

специалистами. 

Осуществляется мониторинг развития учащихся. Данные такого мониторинга 

помогают классным руководителям скорректировать работу и организовать 

деятельность учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

Для руководителей детских объединений составлены рекомендации к рабочим 

программам, реализуемым на детях с ОВЗ. Каждый педагог планирует свою 

деятельность самостоятельно: выбирает интересное, доступное, личностно   и   

практико-ориентированное   содержание;   использует различные методы и приемы; 

организует разнообразную деятельность детей, в т. ч. проектную и творческую. 

Организованы занятия для учащихся 1-9 классов в адаптационном периоде, ведутся 

групповые и индивидуальные занятия с группой «риска», по программе 

жизнестойкости, осуществляется психологическая поддержка учащихся выпускных 

классов, оказывается профориентационная помощь. 

Специалистами сопровождения ведется консультативная работа с родителями. 

Она обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в условиях 

общеобразовательного учреждения осуществляют классные руководители. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Эффективная комплексная помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья позволяет предупредить появление дальнейших отклонений, корригировать 
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уже имеющиеся, значительно снизить степень социальной недостаточности детей, 

достичь более высокого уровня их общего развития, а впоследствии и образования, а 

также более успешной интеграции в общество. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

2.1. Под поощрением в Положении подразумевается система мер, направленных на 

побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к активному участию в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, исследовательской деятельности. 

2.2. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 

• стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся; 

• единства требований и равенства условий применения поощрений, для всех 

обучающихся; 

• взаимосвязи системы морального и материального поощрения; 

• открытости и публичности; 

• последовательности и соразмерности. 

 

3. Виды поощрений 

3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения 

на олимпиадах, конкурсах. соревнованиях и за другие достижения в учебной и 

внеурочной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

- награждение похвальным листом; 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой: 

- представление характеристики обучающегося для получения краевых и 

муниципальных премий. 

3.3. Процедура применения поощрений: 

3.3.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 

представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту 

работы законных представителей обучающегося могут применять все педагогические 

работники ОУ при проявлении обучающимися активности с положительным 

результатом. 

3.3.2. Награждение грамотой может осуществляться администрацией школы по 

представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, 

достигнутые обучающимися по отдельным предметам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне ОУ и (или) муниципального образования, на 

территории которого находится ОУ 

 

4. Основания для поощрения обучающихся 

4. Основанием для поощрения, обучающегося являются: 

- успехи в учёбе; 

- успехи в физкультурной, спортивной, научно-технической, творческой деятельности; 

- активная общественная деятельность обучающихся; 

- участие в творческой, исследовательской деятельности; 

- победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня; 

- активное участие в конкурсах, научно-практических, конференциях олимпиадах 

различного уровня; 

- активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне ОУ, города, края и тд; 

- спортивные достижения. 
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5. Условия поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности 

5.1. Похвальным листом за отличную учебу награждаются обучающиеся 1-11 классов 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие итоговые отметки 

«отлично» по всем предметам учебного плана соответствующего класса. 

5.2. Дипломом 1 степени награждаются обучающиеся 1-11 классов, ставшие 

победителями конкурсов или спортивных соревнований; дипломом 2 и 3 степени 

награждаются обучающиеся 1-11 классов ставшие, призерами конкурсов или 

спортивных соревнований (в соответствии с положением мероприятия). 

5.3. Грамотой награждаются обучающиеся победители и призеры школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, за отличные и хорошие успехи в учении по 

итогам года, за призовые места по результатам проектной, исследовательской 

деятельности обучающихся, спортивные успехи, успехи в общественной деятельности. 

5.4. Благодарственным письмом директора школы награждаются: 

Обучающиеся 1-11 классов за конкретные достижения, связанные с успехами в 

учебной, спортивной, общественной, научно- исследовательской деятельности, 

творческой деятельности. 

 

№ Направления 

деятельности 

Критерии 

1 Успехи в учебной 

деятельности 

Имеющие четвертные и годовые отметки «хорошо» и 

«отлично» по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса 

2 Спортивной 

деятельности 

Победители спортивных соревнований на городском 

уровне 

3 Общественная 

деятельность 

Активное участие в социально-значимых 

мероприятиях, проектах, волонтерском движении, 

акциях 

4 Научно- 

исследовательская 

деятельность 

Защита научно-исследовательских работ в рамках 

школьной научно-исследовательской конференции, 

участие в научно-практической конференции «Будущее 

Наукограда» 

5 Творческая деятельность Участие в городском конкурсе «Самый театральный 

класс», участие в смотре «Школьных лесничеств», в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

 

- Родители (законные представители) обучающихся, достигших высоких показателей 

в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой исследовательской деятельности. 

 

Анализ воспитательной работы за 2023/2024 учебный год 

Воспитательный процесс в школе организован в соответствии с требованиями 

нормативных документов, на основе разработанной и реализуемой Рабочей программы 

воспитания МБОУ «СОШ №9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.». 

Главной целью воспитательной работы школы в 2024/2025 учебном году является 

личностное развитие школьников, проявляющееся: в усвоении ими знаний основных 

норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, усвоении ими 

социально значимых знаний). 

В начале мая месяца разработана и утверждена Рабочая программа воспитания, 
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которая представляет собой открытый для всех субъектов образовательной 

деятельности документ, дающий представление о модулях и содержании 

воспитательной работы. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Таким образом, одним из результатов реализации программы является 

приобщение обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в обществе. 

Вся воспитательная работа за 2023/2024 учебный год проводилась согласно 

инвариантным модулям: 

Модуль «Урочная деятельность» 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль. «Основные школьные дела» 

Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Модуль Социальное партнёрство 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Школьный музей» 

Модуль «Детские общественные объединения» 

«Школьное лесничество» 

«Молодые профессионалы» 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

1 сентября проведен Урок Знаний, Всероссийский урок МЧС, Всероссийский 

урок, приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по 

защите детей от ЧС, проведены тематические уроки ко Дню толерантности, Дню 

конституции, Конвенции о правах ребенка, памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, урок ко Дню космонавтики, урок 

посвященный Всемирному Дню Детского телефона доверия. 

В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, воспитания 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, уважения 

к государственным праздникам России согласно плану мероприятий, в рамках 

фестиваля «Крымская весна» в школе прошли мероприятия, посвященные памятной 

дате: классные часы, открытые уроки, конкурс рисунков «Мы вместе», просмотры 

видеоматериалов. Классные руководители начальных классов провели увлекательную 

«экскурсию» по полуострову: ребята с интересом слушали о самых известных городах, 

о природе и животном мире, о крымских пещерах, о тайнах морских глубин. Также в 

классах организовали тематические выставки рисунков. В 5-9-х классах обучающиеся 

говорили об истории Крыма, о его многолетней борьбе с разными завоевателями, 

участии крымчан в Великой Отечественной войне, обороне Севастополя, важности 

полуострова для России. 

В целях привлечения внимания учащихся к проблемам окружающей среды, 

воспитания бережного и внимательного отношения к природе, формирования 

экологической культуры и экологического стиля мышления, для учащихся 1-9-х 

классов проведена общешкольная акция «Бумажный бум», посвященная раздельному 

сбору мусора и переработке отходов. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
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осуществляется в соответствии с планом по внеурочной деятельности, а также 

составлено расписание внеурочных занятий. Анализ журналов и программ по 

внеурочной деятельности показал системную работу учителей предметников. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют темам в журналах по 

внеурочной деятельности. Анализ вовлеченности обучающихся во внеурочную 

деятельность показал 100%. В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, 

что работа по реализации внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

велась систематически. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Составлены планы ВР во всех классах на 2023/2024 учебный год, оформлены 

социальные паспорта класса, на основании которых составлен социальный паспорт 

школы. С обучающимися в соответствии с графиком проведения инструктажей по 

технике безопасности и безопасному поведению согласно утвержденного плана 

проводятся инструктажи по технике безопасности и безопасному поведению. 

Утвержден список учащихся занятых во внеурочной деятельности. 

Подготовлены и проведены классные часы по темам: «День гражданской обороны», 

«Посвящение в первоклассники», «Я и школа», «Что значит быть школьником?», 

«Учимся обобщать и находить закономерности», «Что мы знаем об общении?», 

«Азбука безопасного поведения», «Каждому человеку можно доверять», «Спешите 

делать добро», «Соблюдаем этикет», «День неизвестного солдата», 

«Традиции семьи-история России», «Я –гражданин России», «Я человек и гражданин», 

«Разговор о взаимоотношениях детей друг с другом», «Разговор о вредных 

привычках». 

Модуль «Классное руководство и наставничество» реализовывался в 

соответствии с Рабочей программой воспитания МБОУ «СОШ №9 имени Героя РФ 

Медведева С.Ю.». Вся работа по данному модуля отражена в дневниках классных 

руководителей. На каждый классный час классными руководителями разработан 

тематический сценарий, содержащий конкретные цели и задачи. 

Модуль. «Основные школьные дела» 

Праздничное украшение кабинетов к 1 сентября, проведение общешкольной 

линейки, далее поведение Всероссийского открытого урока «ОБЖ» с приглашением 

сотрудников МЧС. Организован День солидарности в борьбе с терроризмом» с 

демонстрацией презентаций и видеофильмов «Беслан...» во всех классах. В рамках 

модуля проводились общешкольные мероприятия, посвященные Международному 

Дню пожилых людей (обучающиеся образовательной организации подготовили и 

вручили поздравительные открытки своим дедушкам и бабушкам), ко Дню Учителя 

(обучающиеся приготовили поздравительные сувениры для учителей, а также провели 

концертную программу). Ко Дню матери был подготовлен видеоролик с 

поздравлениями для мам. В преддверии Нового года активистами средних классов были 

проведены новогодние утренники для учеников 1-4 классов. На 23 февраля и 8 марта 

учащиеся образовательной организации подготовили концертную программу для 

учителей. К 1 марта проведена военно-патриотическая эстафета Памяти Медведева 

С.Ю., в которой участвовали классы с 5 по 10.  На 9 мая в школе проведен Митинг с 

возложением гирлянды. Праздничные выпускные линейки завершили череду 

общешкольных мероприятий. 

Модуль «Внешкольные мероприятия»  

В течение года учащиеся посетили музейные и библиотечные выставки, было 

организовано проведение 12 экскурсионных поездок в разные места Алтайского края.  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Совместно учащимися и педагогами школа украшалась к праздникам 1 сентября, день 
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учителя, новый год, 13 февраля и 8 марта. Была проведена акция Окна победы к 9 мая. 

В течение года проводилась работа по уходу за цветочными композициями в школе. 

Разработан план-дизайн школьных клуб, проедено озеленение пришкольной 

территории и реконструкция насаждений школы. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями 

обучающихся. В основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и 

педколлектива школы; ответственность родителей и коллектива школы за результаты 

воспитания детей; взаимного доверия. В соответствии с общешкольным планом 

родительских собраний на 2024/2025 учебный год в каждом классе запланировано 4 

собрания. В течении года на общешкольные родительские собрания привлекались 

специалисты психологического центра «Ответственное родительство-счастливое 

детство». Родителям обучающихся предоставлены рекомендации по темам 

«Межличностное взаимодействие обучающихся», «Особенности адаптации 

первоклассников», «Межличностное взаимодействие обучающихся. Конфликты. 

Пути решения», 

«Особенности школьного возраста. Переход в среднее звено», «Половое воспитание», 

«Психологическая помощь ребенку в подготовке к экзаменам. На родительских 

собраниях рассмотрены вопросы организации внеурочной деятельности, профилактика 

ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. Правила личной безопасности 

обучающихся. Профилактика курения, наркомании, курения вейпов. Заместителем 

директора по УВР Шиловой В.Н. родителям обучающихся 9-х, 11 –х классов 

предоставлена информация по итоговой аттестации выпускников в 2023/2024 учебном 

году. Ознакомление родителей с нормативными документами. Организация летней 

занятости обучающихся. На каждое родительское собрание составлен протокол 

заседания. 

В образовательной организации утвержден план и расписание работы 

родительского патруля на летний период 2024 года.. Цель создания родительского 

патруля-профилактика и предупреждение травмирования и гибели обучающихся на 

воде в летний период. По плану работы общешкольного родительского патруля в 

течение учебного года запланировано и проведено 8 мероприятий. Проведение 

общешкольной акции «Дом-Школа-Дом», «Светоотражающий элемент», «Детское 

кресло», «Вежливый родитель- примерный пешеход», «Внимание дети!» и другие. 

 

Модуль «Самоуправление» 

В начале учебного года был выбран Совет самоуправления. В течение года ребята 

помогали с организацией общешкольных мероприятий, работали с младшими 

школьниками, разрабатывали и защищали проекты в грантовом конкурсе «Я считаю» 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

В рамках реализации данного модуля проводились следующие мероприятия: 

 Проведение общешкольного Дня здоровья – «Мы и родители» 

 проведение бесед с родителями по профилактике ДТП, профилактике противодействия 

идеологии терроризма в молодежной среде и на классных родительских собраниях. 

Большая работа проводилась и проводится по профилактике беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних. За учебный год проведено 9 заседаний Совета 

профилактики, где рассматривали вопросы: о профилактической работе с детьми 

пропускающими занятия. 

Анализируя проделанную работу по профилактике беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних за 2023/2024 учебный год, можно сказать, что 

поставленных целей добились. 

Проведена информационно-разъяснительная работа среди учащихся 7-9 классов и их 
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родителей (классные часы, родительские собрания) о вреде табакокурения, 

употребления наркотиков и спиртных напитков». 

С учащимися 5-9-х классов инспектором ПДН Казанцевой Т.А. проведены 

профилактические беседы на тему «Безопасность в сети интернет», где она рассказала 

ребятам о том, что не стоит вступать в переписку в социальных сетях с людьми, 

предлагающими лёгкий заработок. Это могут быть злоумышленники, занимающиеся 

сбытом наркотиков, распространением через социальные сети игр, подвергающих 

опасности жизнь подростков. Дистанционно вовлечь школьников в преступную 

деятельность могут и лица, состоящие в экстремистских сообществах. 

Профилактическая антинаркотическая работа проводится активистами ученического 

самоуправления. Дети и наркотики... Это одно из самых страшных явлений в 

современном обществе. Ребята провели акцию «Скажем «Нет!» наркотикам», 

подготовили буклеты и листовки за здоровый образ жизни и против вредных привычек, 

раздали своим сверстникам с призывом быть предельно бдительными, не поддаваться 

различного вида соблазнам, ценить жизнь и помнить о том, что «Мир прекрасен без 

наркотиков». 

В рамках программы Здоровое питание» в течение учебного года проводились классные 

часы. 

Модуль Социальное партнёрство 

В течение года проводилась тесная работа с социальными партнерами. Представители 

различных организаций приходили в гости к школьникам. Были организованы 

экскурсии к социальным партнерам: КГБ ПОУ «Бийский техникум  лесного хозяйства 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический     университет 

имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина) 

Университетская психологическая служба «Ответственное родительство – счастливое 

детство», Технопарк «Кванториум» 

 

Модуль «Профориентация» 

 

В рамках проекта «Билет в Будущее» в 6-9-х классах проведены 

профориентационные уроки. Проведена виртуальная экскурсия по предприятиям. 

Участвовали в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию. 90 человек участвовало в проекте Билет в будущее, все ребята 

прошли профессиональные пробы и получили сертификаты. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

В рамках реализации модуля «Детские общественные организации» в мае 2024 

года «Школьное   лесничество» участвовало в краевом слете-практикуме  школьных 

лесничеств. Юнармейский отряд «Высота 776» помогал в организации спортивных, 

патриотических и творческих мероприятий в течение  года. Ребята из Школьного музея 

посетили финал конкурса школьных музеев в Москве, где были награждены и стали 

партнерами Музея Победы. 

Выводы: 

Анализируя проделанную работу, можно сказать, что поставленных целей добились в 

полной мере. Проделанная работа способствовала формированию коллективов классов, 

интеллектуальному (участие в конкурсах разного уровня), нравственному и 

физическому становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных 

и творческих способностей, прививали навыки культуры общения, обогащали знания 

ребят. Учащиеся в классах охвачены поручениями с учетом их интересов. На 

муниципальном и региональном уровне некоторые учащиеся показали высокие 

результаты. 
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Цель и задачи работы  

1. Нужно продолжать работу по повышению качества знаний в классах, формированию 

ценностных ориентаций учащихся, определенного отношения к миру и событиям в нем; 

2. Продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

3. Продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы; 

4. Продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; продолжить создание условий 

для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

5. Совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки 

здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы 

безконфликтного общения. 

6. Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного коллектива; 

совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей. 

7. Продолжить совершенствование работы Детских общественных объединений. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни младших школьников 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся — это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического  и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

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

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

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

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

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

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру: 

- создание благоприятного психологического климата; 

- обеспечение рациональной организации учебной деятельности; 

- эффективной физкультурно-оздоровительной работы; 

- рационального питания. 

Программа по формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

организация всей работы по её реализации в школе строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей Программы − сохранение и укрепление физического, 

психологического, духовного и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Задачи Программы: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- создать условия для формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни 

(осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, 
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выполнение правил личной гигиены); 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

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

свой режим дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, переутомление, инфекционные заболевания, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества); 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Прогнозируемый результат: здоровый физически, психически, нравственно, адекватно 

оценивающий свое место и предназначение жизни выпускник. 

Участники программы: обучающиеся; классные руководители; учителя-предметники 

(ОБЖ, биология, физкультура и др.); школьный фельдшер; родители (законные представители). 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формирование экологической культуры обучающихся 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Этапы реализации программы: 

Первый этап: 

- анализ состояния и планирование работы образовательной организации по данному 

направлению, в том числе: 

- организация режима дня детей, их нагрузки, питание, физкультурно-оздоровительная 

работа, сформированность элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактика вредных привычек; 

- организация просветительской работы школы с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

- выделение приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

Модель организации работы 

Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

 
Создание экологически 
безопасной, 

здоровьесберегающей 
инфраструктуры 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

1) Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

В школе 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. 

В школе осуществляется проведение ежедневной влажной уборки, проветривание 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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классных комнат на переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. Слежение за условиями 

теплового режима, освещённости классных помещений. 

Для каждого класса отведена учебная комната, в каждой классной комнате имеется 

гигиенический уголок (раковина для мытья рук). 

Обучающиеся обеспечены удобным рабочим местом за партой в соответствии с ростом  

Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовать 

фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

Учебники и дидактические пособия соответствуют требованиям ФГОС. 

Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе столовой, в 

которой установлено оборудование. Меню меняется каждый день в течение двух недель. 

Льготное питание - дети из малообеспеченных семей и дети из семей, находящиеся в ТЖС.  

Для занятий физической культурой и спортом есть спортивный зал, оборудованный 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарём. На территории школы расположен 

стадион, включающий футбольное поле. 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. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе имеются 

кабинет медицинского работника.  

Для специальных коррекционно-развивающих занятий имеются кабинет педагога – 

психолога, логопеда. Психолого-педагогическое сопровождение школьников обеспечивают 

педагог - психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог, школьный фельдшер. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных классов, 

учителя физической культуры, педагог - психолог, социальный педагог, логопед, школьный 

фельдшер. 

2) Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся в школе, направленная 

на повышение эффективности учебной деятельности, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,  

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Расписание  уроков  начальной  школы  составлено  в  соответствии  с  требованиями 

СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из 

имеющихся возможностей школы. Осуществляется организация режима постепенного 

повышения нагрузок («ступенчатый режим обучения») для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям. 

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, дополнительные 

каникулы в середине 3 четверти. 2 - 4 классы - 34 учебных недели, разбит на 4 периода. 
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Максимально допустимая нагрузка: пятидневный режим обучения в 1 – 4 классах, с 

соблюдением требований к максимальному объему учебной нагрузки. 

35-минутный урок в течение первого полугодия в 1 классах и 40-минутный во 2 - 4 

классах. Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3 - 4 классах до 2 

часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В начальной школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения 

зрения на всех уроках проводятся физкультминутки. Количество видов деятельности на уроках 

варьируется от 3 до 7, причем учителя четко выдерживают паузу между сменой деятельности, 

что обеспечивает физиологически оптимальное «переключение». 

Осуществляется организация перемен с целью создания условий для двигательной 

активности учащихся. 

Педагоги применяют методы и формы обучения, адекватные возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся, учитывают в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их 

количество позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального развития 

и создают возможности его индивидуального продвижения. Принцип учета индивидуальных 

возможностей и способностей школьников ориентирован на постоянную педагогическую 

поддержку всех учащихся. 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах позволяют обеспечить условия, при 

которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого учащегося 

на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что учащийся не 

может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой 

группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным 

пониманию в процессе коллективной деятельности. 

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 категории обучающихся введены особые 

формы организации учебного процесса (судейство, творческие работы и т.д.) 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, которая 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа, проекты, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

3) Организация физкультурнооздоровительной и экологической работы. 

Организация физкультурно-оздоровительной и экологической работы в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья и экологической культуры. 

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры); 
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- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

Проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5 – 2 минуты 

(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток включены 

различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, 

заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, дней здоровья, веселых стартов, зимних праздников, совместных 

спортивно - оздоровительных мероприятий с родителями «Мама, папа, я – спортивная семья» и 

т. п.). 

4) Реализация дополнительных образовательных программ. 

Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

– внедрение образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебную деятельность; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

В школе в 1 - 4 классах реализуются образовательные программы курсов внеурочной 

деятельности, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

В соответствии с планом воспитательной работы в начальной школе систематически 

проводятся классные часы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; конкурсы, праздники, викторины, экскурсии и других активные 

мероприятия, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

В школе реализуется программа воспитания: развитие физкультуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни обучающихся по направлениям. 

5) Организация работы с родителями (законными представителями). 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, круглых 

столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований: «Веселые старты», «Осенний 

кросс», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в данном направлении 

на родительских собраниях; 

- просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок: о нормативно – правовой базе по воспитанию 

ребенка, правовыми аспектами, связанными с ответственностью родителей за воспитание 

детей, о социально-психологической службе; о литературе для родителей в библиотеке школы, 

о подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; о социальнопсихологической службе; 
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- книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы. 

Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни и основ экологической 

культуры включает: 
№ Содержание работы Формы деятельности 

1 Проведение бесед с обучающимися и родителями на 

антиалкогольные темы, о вреде наркомании, курения, по 
профилактике СПИДа 

Беседы 

2 Проведение «Дней здоровья», школьных спортивных соревнований 

для обучающихся, в том числе совместно с родителями («Мама, папа, 
Я – спортивная семья» и т.д.) 

Спортивный праздник, 

викторины, конкурсы 

3 Социальное партнёрство с учреждениями: КГБУЗ «Наркологический 

диспансер», ГИБДД 

Беседы, экскурсии, конкурсы, 

родительские собрания, 
лектории 

4 Акции разного уровня за здоровый образ жизни Классные часы, презентации, 

проекты, собрания, беседы- 

диалоги, 
круглые столы 

5 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

Тестирование, творческие 
конкурсы, соревнования 

6 Туристические оздоровительные выезды Сезонные экскурсии 

7 Организация выставок литературы в библиотеке Выставки, викторины, 
библиотечные часы 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников школы по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- приобретение для педагогов и специалистов необходимой научно-методической 

литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Использование возможностей УМК для формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется через содержание учебных предметов. 

Система учебников формирует установку у школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» - это темы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика обучающихся, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В курсе «Иностранный (английский) язык» в учебниках содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 
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Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 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. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: на уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья; во внеурочной 

деятельности в процессе реализации программ курсов внеурочной деятельности 

оздоровительной направленности. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей учащихся. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 
Критерий Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически 

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

1. Результаты участия в конкурсах экологической 
направленности (личностные и школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности. 
3. Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о своем 

здоровье 

1. Сформированность личностного заинтересованного 

отношения к своему здоровью (наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности. 
3. Психологический комфорт классного коллектива 

(диагностика) 

Формирование познавательного интереса и 
бережного отношения к природе 

1. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к 
предметам с экологическим содержанием 

Формирование установок на использование 

здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

2. Степень соответствия организации школьного питания 
гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом принципа 

информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного отношения 

к табакокурению, алкоголизму и другим негативным 
факторам риска здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы 

Сформированность основ здоровьесберегающей учебной 

культуры (наблюдение) 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

состояния физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью 

социально-гигиенического мониторинга, проводимого детской поликлиников. 
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Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. При проведении 

мониторинга решаются следующие задачи: 

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; - 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; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; - мониторинг успешности 

обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий) 

- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении; 

2) результативные показатели: 

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по 

медицинскимнормативам); 

- коэффициент заболеваемости; 

- динамика групп риска; - спортивные достижения учащихся: 

- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Планируемые результаты реализации программы 
Направление 

формирования 

здорового 
образа жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения 
к здоровью 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 
нравственное, 

У обучающихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей. 
Обучающиеся имеют элементарные представления о 
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и здоровому 

образу жизни 

психологическое, 

нервно-психическое 

и социально- 

психологическое 

физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

Обучающиеся имеют первоначальный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 
Обучающиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

Обучающиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

Создание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

организации, 

осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности 

Отношение к здоровью 

детей как к главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации 
учебной деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в детских 

объединениях и спортивных секциях) обучающихся 

на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

Положительное 

отношение к двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического состояния 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях). Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении 
начального общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни, 

основ экологической 

культуры 

Эффективное внедрение в систему работы 

образовательной организации программ, 

направленных на формирование ценности здоровья, 

экологической культуры, здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к здоровью как 

главной ценности 

семейного воспитания 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т.п. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА); 

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 
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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. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА 

в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с НОДА с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающихся с НОДА АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и учащимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

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. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 
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- Взаимосвязь всех психических процессов. Принцип предполагает невозможность 

развития одного психического процесса без использования и одновременного развития всех 

других. 

- Учет индивидуальных особенностей. Принцип предполагает опору на зону ближайшего 

развития, характерную для каждого ребенка. 

- Учет обратной связи. Принцип предполагает рефлексию для наиболее эффективного 

сотрудничества участников образовательных отношений. 

Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или 

в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно методического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 
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Характеристика содержания коррекционных направлений работы 
№ Направления Содержание деятельности 

1 Диагностическая работа обеспечивает 

выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с НОДА с целью 

создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АООП 

НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает 
осуществление: 
- психолого-педагогического обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей 

в овладении содержанием образования и потенциальных 

возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей; определения социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающегося; 

- мониторинга динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении АООП НОО; 

- анализа результатов обследования с целью проектирования 
и корректировки коррекционных мероприятий. 

Результатом диагностического направления является своевременное выявление трудностей, с которыми 

ребенок с НОДА может столкнуться в процессе усвоения АООП НОО. 

Мониторинг развития ребенка осуществляется в начале, середине и в конце учебного года специалистами. 

Обобщение данных диагностических обследований происходит на школьном ППк, результатом которого является 

подготовка рекомендаций по оказанию комплексной психолого-медико-педагогической помощи. 

Диагностический инструментарий: «10 слов» (Лурия); «Корректурная проба» (Бурдон); Таблицы Шульте; 
«Исключение предметов» (Замбацявичене); «Простые аналогии» (Замбацявичене); «Последовательные картинки» 

(Векслер); «Прогрессивные матрицы» (Равен); «Изучение школьной мотивации» (Лусканова Н.Г.); Тест цветовых 

выборов Люшера; «Самооценка» Дембо-Рубинштейн; Проективные методики «Несуществующее животное», 

«Что мне нравится в школе»; «Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников» (Т.А. 

Фотекова) 

 Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию 

обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению 
ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с 

педагогическими работниками); 

- формирование в классе психологического климата 
комфортного для всех обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов обучающихся, их общее 

социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с 

НОДА групповых и индивидуальных коррекционных 

программ (методик, методов и приемов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных 

и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для 

преодоления нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающегося и коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающие курсы, согласно требованиям Стандарта, являются обязательной частью внеурочной 
деятельности и представлены фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современныхжизненных 

условиях. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 

этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 
отдельного результата, сколько создание условий для развития ребенка. 

 Консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с НОДА в 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование 

педагогических работников по решению проблем в развитии 
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 освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их 

семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого- 
педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с НОДА 
НОДА. 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах воспитания и 

оказания возможной помощи обучающемуся в освоении 
АООП НОО. 

 Информационно-просветительская 

работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в 

отношении педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с НОДА, 

взаимодействия с педагогическими 

работниками и сверстниками, их 

родителями (законными 
представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 
- проведение тематических выступлений для педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально типологических особенностей 

обучающихся с НОДА; 

- оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов; 

- психологическое просвещение педагогических работников 

с целью повышения их психологической компетентности; 

- психологическое  просвещение  родителей  (законных 

представителей) с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с НОДА 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

Психолого–логопедическое наблюдение 

Обследование актуального уровня психического и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Педагог-психолог: 
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное время выполняет учитель. 

Социально–педагогическое наблюдение 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 
Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка. 

Наблюдения во время занятий выполняет педагог, изучает работы обучающихся, 

анкетирование по выявлению школьных трудностей. Беседует с родителями и учителями- 

предметниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого – педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с 

ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам 
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изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении 

содержанием начального общего образования, особенностей личностного развития, 

межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 

НОДА и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания АООП 

НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ОВЗ 

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

При отсутствии специалистов, участвующих в реализации направлении, школа может 

заключать договор о взаимодействии с организациями, осуществляющими психолого- 

педагогическое сопровождение. 

Деятельность психолого-педагогического консилиума 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого- 

медико-педагогический консилиум (далее - ППк) организации. ППк является внутришкольной 

формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, основные направления, деятельности которого регламентируются 

положением о психолого-педагогическом консилиуме. 

В состав ППк входят специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- 

дефектолог, социальный педагог, медицинский работник (при необходимости), а также 

представитель администрации и педагоги (учитель-предметник). 

Работа консилиума направлена на: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию); 

- составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 

- выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения; 

- сопровождение детей, обучающихся по АООП. 

Порядок организации обучения по АООП НОО: 

1. Предоставление заключения ТПМПК с определением варианта АООП НОО. 

2. Заявление родителей (законных представителей) на согласие обучения ребѐнка по 

АООП. 

3. Приказ директора об определении обучения (переводе на обучение) по АООП. 

4. Согласие родителей на предоставление ППМС-помощи и проведение психолого- 

педагогической диагностики. 

5. Разработка индивидуального учебного плана, согласно варианте АООП. 

Ознакомление родителей. 

6. Разработка адаптированных рабочих программ по учебным предметам, рабочих 

программ по коррекционно-развивающим курсам, программ внеурочной деятельности. 

7. Реализация намеченного образовательного маршрута и коррекция (в случае 

необходимисти) в рамках работы ППк. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 
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Порядок работы ППк: 

Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач 

обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей 

обследуемого обучающегося. 

Обследование обучающегося специалистами ППк по инициативе родителей (законных 

представителей) или педагогов школы с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций обучающемуся 

назначается ведущий специалист: классный руководитель. 

Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ППк (при необходимости). 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования 

специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк: 

Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику обучающегося и 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в 

заключении. Заключение подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и 

содержит коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются 

основанием для реализации психолого-педагогического сопровождения обследованного 

обучающегося. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в день проведения заседания. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с 

коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в 

соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный процесс осуществляется по 

ранее определенному образовательному маршруту в соответствии с соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 

работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих в его психолого- 

педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания. 

При направлении обучающегося на территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее - ТПМПК) оформляется Представление ППк на обучающегося. 

Представление ППк на обучающегося для предоставления на ТПМПК выдается 

родителям (законным представителям) под личную подпись. 
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Содержание работы специалистов сопровождения 

Специалист 

сопровождения 

Содержание работы 

Социальный педагог - защита прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов 

- совместно с педагогом-психологом, участвует в изучении 

особенностей школьников с НОДА, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи 

- выявлении признаков семейного неблагополучия 

- своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

ребенка с НОДА 

- участие в проведении профилактической и информационно- 

просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с НОДА 

Педагог-психолог - проведении психодиагностики 
- развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся 

- совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом) 

- разработке и осуществлении развивающих программ; 
- психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ 

- проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся 

- осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. 

Учитель-логопед - проведение логопедической диагностики 
- коррекция звукопроизношения 

- развитие фонематических процессов, звукобуквенного и 

слогового анализа и синтеза 

- формирование лексико-грамматического строя 

- развитие коммуникативных навыков, монологической и 

диалогической форм речи 

Учитель-дефектолог - проведение дефектологической диагностики 
- проводит психокоррекционные занятия 

Классный 

руководитель 

- обеспечение участия всех детей с ЗПР независимо от 

степенивыраженности нарушений их развития в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных мероприятиях 

- тесное взаимодействие с детьми и родителями 

- отслеживание эффективности работы с детьми с НОДА 

- создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды 

Учитель предметник - реализует содержание программы АООП НОО, согласно 
рекомендациям ТПМПК 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 

Курсы коррекционно-развивающей области являются основой для формирования и 

развития жизненных компетенций обучающихся. 

Курс "Двигательная коррекция". В связи с необходимостью развития коммуникативных 

навыков обучающихся возможно введение коррекционного курса "Основы коммуникации". С 
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умственно отсталыми обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения 

рекомендуются коррекционные курсы "Психомоторика", "Развитие мануальной деятельности", 

обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. Возможно введение 

коррекционных курсов "Формирование навыков самообслуживания", "Формирование навыков 

социально-бытовой ориентировки" с обучающимися, нуждающимися в особых условиях 

обучения и воспитания для более эффективного обучения самостоятельности. 

Содержание курса "Психомоторика и развитие деятельности". 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивидуально с учетом 

структуры уровневых поражений. При поражении коркового, предметного уровня организации 

движений, когда невозможна смысловая организация двигательного акта, овладение 

движениями должно происходить с опорой на более сохранные нижележащие церебральные 

уровни. Движение формируется в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая роль 

принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: используется чередование 

двигательных ритмов, гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только 

движения и действия начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное 

сопровождение. При сохранности коркового, смыслового уровня организация движений 

коррекционная работа ведется по развитию двигательных качеств, временных и 

пространственных параметров движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, 

расчленения действия на простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие 

церебральные уровни. Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. Для каждого 

обучающегося разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития 

психомоторных функций. Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные 

дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные 

картинки), речевое сопровождение, картинные и схематические планы, музыка, стихи 

(ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, 

творческие работы. 

Также на занятиях могут использоваться Монтессори-материалы. 

Направления работы по психомоторике: 

формирование движений руки, мелкой моторики; 

развитие пространственного гнозиса; 

развитие конструктивного праксиса; 

формирование предметно-орудийных действий; 

развитие аналитико-синтетической деятельности; 

формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 

работа с компьютером; 

развитие внимания; 

развитие стереогноза; 

развитие мимики. 

Содержание 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 
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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. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. 

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. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, логопедическую 

работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуется в 

соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной физической Реализация 

системы комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

НОДА предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных 

Механизмы реализации программы 

Коррекционная работа в обязательной части (80%) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель- 

логопед, педагог-психолог). 

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее комплексное, 

системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами. 

Школа осуществляет взаимодействие с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы и др. на основании договора о взаимодействии. 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития, обучающего с ОВЗ; 
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- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ОВЗ, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ. 

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — 

это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ОВЗ; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГО НОО обучающихся с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с учащимися класса. 
Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Развитие адекватных представлений 

о себе, умение адекватно оценивать 

свои силы; умение принимать 

решения в области 

жизнеобеспечения; овладение 

социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни, умение включаться в 
разнообразные школьные дела и др. 

Овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; 

освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных 

действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное 
общение и т. д. 

Овладение содержанием АООП 

НОО (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей 

разных категорий детей; 

индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

1. Динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ, формированию УУД. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 

технических условий). 

3. Увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Сравнительная характеристика данных психологической и педагогической 
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диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 

5. Количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 

6. Повышение уровня просветительской и информационной грамотности и культуры 

родителей. 

7. Другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов: 

1. Наблюдение за обучающимися в различных видах урочной, внеурочной деятельности. 
2. Анализ результатов выполнения индивидуальной программы психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. 

3. Психологические тесты. 

Перечень основных коррекционно-развивающих программ, используемых 

специалистами школы 

1. Программа психокоррекционных занятий для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 

«Психомоторика и развитие деятельности» 

2. Программа коррекционно-развивающих (логопедических) занятий для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.3) «Речевая практика» 

3. Коррекционно-развивающие занятия: Двигательная коррекция 

4. Коррекционно-развивающие занятия: Основы коммуникации 

Реестр диагностик, используемых специалистами школы 

1. «Лесенка». В модификации С.Г. Якобсон, В.Г. Щур. Изучения притязаний и 

самооценки. 

2. Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций «Домики» О.А. Ореховой. Диагностика эмоциональной сферы для анализа 

отношения ребенка к школе. 

3. «Графический диктант» Д.Б. Эльконина. Исследования ориентации в пространстве, 

умение внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно 

воспроизводить заданное направление линии, самостоятельно действовать по указанию 

взрослого. 

4. Методика Г.Ф. Кумариной. Комплексная диагностика психофизиологических и 

интеллектуальных функций. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не 

менее 5 часов в неделю). 

Программа внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательным учреждением. 

Программа внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ 

наряду с учебным планом является частью адаптированной основной образовательной 

программы образовательной организации и обязательна к исполнению. 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности и обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 
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- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется на 

основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и кадрового 

обеспечения школы. 

Внеурочная деятельность представлена планами воспитательной работы классного 

руководителя, рабочими программами курсов, кружков, студий, секций по конкретным 

направлениям. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых на 

коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1680 часов. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 35 минут в день. 

Программы курсов внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы курсов внеурочной деятельности предлагают вариативное содержание и 

различные формы организации (кружки, научные клубы, практические занятия, проектную и 

совместную деятельность, творческие мастерские и др.). 

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых 

классах, так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации 

программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, 

информации о выборе родителями (законными представителями), предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в 

системе дополнительного образования школы и организациях дополнительного образования 

города. 

Каждая из предлагаемых программ внеурочной деятельности в большей или меньшей 

степени реализуется во всех обозначенных направлениях. Вместе с тем для каждого курса 

определены приоритетные направления (одно или два) развития обучающихся. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО обчающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность в каждом классе (с 1по 4 классы) организуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- общекультурное. 

Деление курсов внеурочной деятельности на направления условно, поскольку разные 

курсы имеют интегрированный характер. 

Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Духовно-нравственное направление заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

Общеинтеллектуальное направление заключается в формировании навыков научно- 

интеллектуального труда; формировании первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; развитии культуры логического и алгоритмического 

мышления, воображения; овладении навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Социальное направление заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в  

социуме. 

Общекультурное направление заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитию обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в школе используются следующие 

формы внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное: спортивные секции, спортивные соревнования (веселые 

старты, спартакиады); походы; экскурсии; «День здоровья»; подвижные игры; проектная и 

исследовательская деятельность; беседы по охране здоровья и пр. 

- духовно-нравственное: кружки; тематические классные часы о духовности, культуре 

поведения и речи; конкурсы; выставки детского творчества (разного уровня); проектная и 

исследовательская деятельность; экскурсии; праздники; конкурсы; встречи с интересными 

людьми; библиотечные уроки; концертные мероприятия, оформление газет, листовок и пр. 

- общеинтеллектуальное: кружки; проектная и исследовательская деятельность; 

предметные недели; научно-практические конференции (разного уровня); тематические 

классные часы; конкурсы, олимпиады; экскурсии; интеллектуальные, деловые и ролевые игры и 

др. 

- социальное: кружки; проектная и исследовательская деятельность; акции, 

соревнования, конкурсы, выставки, игры, экскурсии, концертные мероприятия, оформление и 

уборка кабинета и пр. 

- общекультурное: кружки; экскурсии (в музеи, театры, парки, на предприятия и др.); 

выставки детского творчества (разного уровня); тематические классные часы по эстетике 

внешнего вида, культуре поведения и речи; библиотечные уроки; участие в концертах, 

праздниках, спектаклях конкурсы и пр. 

В организации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительная работа носит 

обязательный характер. Она включает подвижные и спортивные игры, занятия на специально 
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оборудованных площадках со спортивным инвентарем, прогулки на свежем воздухе. 

Физкультурно-оздоровительную работу проводят в группах, объединенных по возрастному 

принципу с учетом состояния здоровья и развития детей. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, сориентированы на планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в 

том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся 

в соответствии с их выбором. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальной школе являются 

интересы и потребности обучающихся, запросы родителей (законных представителей) 

учащихся, приоритетные направления деятельности школы, возможности школы в системе 

дополнительного образования. 

Для выбора направлений внеурочной деятельности проводятся родительские собрания и 

индивидуальные беседы с родителями, организуется анкетирование родителей учащихся 1-4 

классов. Используются различные варианты объединения учащихся (по классам, группы из 

параллели, разновозрастные группы). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 

учреждении в этой работе могут принимать участие все педагогические работники школы 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагоги-психологи, 

учитель-дефектолог, логопед, библиотекарь и другое). 

Планируемые результаты освоения курсов, курсов внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, Первый 

уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося 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 (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. 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, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. 

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. 
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Достижение трех уровней результатов изучения курсов, курсов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У 

обучающихся могут быть сформированы следующие компетентности: коммуникативная, 

эстетическая, социальная, гражданская и социальная. 

Оценка достижения результатов внеурочной деятельности предусматривает: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

- включенность обучающихся в систему внеурочной деятельности; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной 

деятельности обучающихся (кадровые, информационно-методические, финансовые и 

материально-технические ресурсы). 

2. Оценка эффективности внеурочной деятельности, которая осуществляется на 

следующих уровнях: 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

на основании экспертной оценки личного портфолио – накопительной системы оценивания, 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, лагерной 

смены и т. п.) в форме итогового группового проекта, творческой презентации, творческого 

отчёта, выставки достижений обучающихся и пр.; 

3. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

4. Качество проведения занятий внеурочной деятельности 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА); 

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. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА 

в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с НОДА с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающихся с НОДА АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и учащимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 
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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. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Взаимосвязь всех психических процессов. Принцип предполагает невозможность 

развития одного психического процесса без использования и одновременного развития всех 

других. 

- Учет индивидуальных особенностей. Принцип предполагает опору на зону ближайшего 

развития, характерную для каждого ребенка. 

- Учет обратной связи. Принцип предполагает рефлексию для наиболее эффективного 

сотрудничества участников образовательных отношений. 

Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или 

в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 
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деятельность, имеющая коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Мероприятия по реализации программы 1-4 классы 
Этапы Основные задачи Мероприятия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Этап сбора и 1.Изучить Диагностика Изучение Изучение Изучение 

анализа особенности уровня школьной социального социального социального 

информации контингента готовности паспорта класса паспорта класса паспорта 

(август – детей, Собеседование с Собеседование с Собеседование с класса 

сентябрь) выявить детей с родителями, педагогами педагогами Собеседование с 
 особыми изучение Углубленное Индивидуальное педагогами 
 образовательными документации индивидуальное обследование Индивидуальное 
 потребностями. Экспертиза обследование детей, имеющих обследование 
 2. Оценить учебных детей, имеющих трудности в детей, имеющих 
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 условия программ трудности в обучении и/или в трудности в 

реализации Изучение обучении и/или в общении обучении 
коррекционной условий общении Экспертиза и/или в общении 

работы организации Экспертиза учебных Экспертиза 
 образовательной учебных программ учебных 
 деятельности программ  программ 
 Изучение    

 социального    

 паспорта класса    

 Собеседование с    

 педагогами    

Этап 1.Внести Мероприятия по Уточнение Анализ Организация 

планирования коррективы в адаптации детей к контингента контингента индивидуального 
организации, учебные школьному детей детей с ОВЗ и 

координации программы и обучению с особыми Занятия в дифференцирован 

(октябрь – программы Реализация образовательными группах ного подхода к 

апрель) внеурочной индивидуального потребностями поддержки обучающимся с 
 деятельности и Занятия по Занятия по ОВЗ ППМС- 
 с учетом дифференцирован коррекции коррекции сопровождение 
 выявленного ного подхода к эмоционально- эмоционально- Направление 
 контингента детей обучающимся с волевой сферы и волевой сферы и детей на ТПМПК 
 2. Реализовать ОВЗ ППМС- развитию развитию  

 коррекционные сопровождение навыков общения навыков общения  

 индивидуальные и  Занятия по Занятия по  

 групповые  развитию развитию  

 программы для  познавательной познавательной  

 детей с особыми  сферы ППМС- сферы ППМС-  

 образовательными  сопровождение сопровождение  

 потребностями  Направление Направление  

 3. Организация  детей на ТПМПК детей на ТПМПК  

 внеурочной     

 деятельности     

 слабослышащих и     

 позднооглохших     

 обучающихся     

Этап 1.Оценить Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика 

диагностики эффективность адаптации всех познавательной познавательной познавательной 
коррекционно- коррекционных обучающихся сферы сферы сферы всех 

развивающей мероприятий Анкетирование обучающихся, обучающихся, обучающихся 

образовательной 2.Оценить педагогов имеющих имеющих Диагностика 

среды (апрель – условия Анкетирование трудности в трудности в социально- 

май) коррекционной родителей обучении и/или в обучении и/или в психологической 
 работы  общении общении адаптированности 
   Диагностика Диагностика всех 
   социально- социально- обучающихся 
   психологической психологической Анкетирование 
   адаптированности адаптированности педагогов 
   обучающихся, обучающихся, Анкетирование 
   имеющих имеющих родителей 
   трудности в трудности в  

   обучении и/или в обучении и/или в  

   общении общении  

   Анкетирование Анкетирование  

   педагогов педагогов  

   Анкетирование Анкетирование  

   родителей родителей  

Этап регуляции 1.Внести Корректировка Корректировка Корректировка  

и корректировки коррективы в условий и условий и условий и 

(май – июнь) образовательный содержания содержания содержания 
 процесс и мероприятий по коррекционных коррекционных 
 коррекционные адаптации мероприятий и мероприятий 
 мероприятия с обучающихся коррекционно- и коррекционно- 
 учетом  развивающих развивающих 
 полученных  программ программ 
 результатов    
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Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Характеристика содержания коррекционных направлений работы 
№ Направления Содержание деятельности 

1 Диагностическая работа обеспечивает 

выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с НОДА с целью 

создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АООП 

НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает 
осуществление: 

- психолого-педагогического обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей 

в овладении содержанием образования и потенциальных 

возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей; определения социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающегося; 

- мониторинга динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении АООП НОО; 

- анализа результатов обследования с целью проектирования 
и корректировки коррекционных мероприятий. 

Результатом диагностического направления является своевременное выявление трудностей, с которыми 

ребенок с НОДА может столкнуться в процессе усвоения АООП НОО. 

Мониторинг развития ребенка осуществляется в начале, середине и в конце учебного года специалистами. 
Обобщение данных диагностических обследований происходит на школьном ППк, результатом которого является 

подготовка рекомендаций по оказанию комплексной психолого-медико-педагогической помощи. 

Диагностический инструментарий: «10 слов» (Лурия); «Корректурная проба» (Бурдон); Таблицы Шульте; 
«Исключение предметов» (Замбацявичене); «Простые аналогии» (Замбацявичене); «Последовательные картинки» 

(Векслер); «Прогрессивные матрицы» (Равен); «Изучение школьной мотивации» (Лусканова Н.Г.); Тест цветовых 

выборов Люшера; «Самооценка» Дембо-Рубинштейн; Проективные методики «Несуществующее животное», 

«Что мне нравится в школе»; «Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников» (Т.А. 

Фотекова) 

 Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию 
обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению 

ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с 
педагогическими работниками); 

- формирование в классе психологического климата 

комфортного для всех обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов обучающихся, их общее 

социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с 

НОДА групповых и индивидуальных коррекционных 

программ (методик, методов и приемов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных 

и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для 
преодоления нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающегося и коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающие курсы, согласно требованиям Стандарта, являются обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлены фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современныхжизненных 

условиях. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 

этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 
отдельного результата, сколько создание условий для развития ребенка. 
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 Консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с НОДА в 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование 

педагогических работников по решению проблем в развитии 
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 освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их 

семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с НОДА 
НОДА. 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах воспитания и 

оказания возможной помощи обучающемуся в освоении 

АООП НОО. 

 Информационно-просветительская 

работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в 

отношении педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с НОДА, 

взаимодействия с педагогическими 

работниками и сверстниками, их 
родителями (законными 
представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 
- проведение тематических выступлений для педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально типологических особенностей 

обучающихся с НОДА; 

- оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов; 
- психологическое просвещение педагогических работников 

с целью повышения их психологической компетентности; 

- психологическое  просвещение  родителей  (законных 

представителей) с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с НОДА 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

Психолого–логопедическое наблюдение 

Обследование актуального уровня психического и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Педагог-психолог: 
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное время выполняет учитель. 

Социально–педагогическое наблюдение 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 
Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка. 

Наблюдения во время занятий выполняет педагог, изучает работы обучающихся, 

анкетирование по выявлению школьных трудностей. Беседует с родителями и учителями- 

предметниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого – педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с 

ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам 
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изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении 

содержанием начального общего образования, особенностей личностного развития, 

межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 

НОДА и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания АООП 

НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ОВЗ 

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

При отсутствии специалистов, участвующих в реализации направлении, школа может 

заключать договор о взаимодействии с организациями, осуществляющими психолого- 

педагогическое сопровождение. 

Деятельность психолого-педагогического консилиума 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого- 

медико-педагогический консилиум (далее - ППк) организации. ППк является внутришкольной 

формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, основные направления, деятельности которого регламентируются 

положением о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ СОШ № 3. 

В состав ППк входят специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- 

дефектолог, социальный педагог, медицинский работник (при необходимости), а также 

представитель администрации и педагоги (учитель-предметник). 

Работа консилиума направлена на: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию); 

- составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 

- выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения; 

- сопровождение детей, обучающихся по АООП. 

Порядок организации обучения по АООП НОО: 

1. Предоставление заключения ТПМПК с определением варианта АООП НОО. 

2. Заявление родителей (законных представителей) на согласие обучения ребѐнка по 

АООП. 

3. Приказ директора МБОУ СОШ № 3 об определении обучения (переводе на обучение) 

по АООП. 

4. Согласие родителей на предоставление ППМС-помощи и проведение психолого- 

педагогической диагностики. 

5. Разработка индивидуального учебного плана, согласно варианте АООП. 

Ознакомление родителей. 

6. Разработка адаптированных рабочих программ по учебным предметам, рабочих 

программ по коррекционно-развивающим курсам, программ внеурочной деятельности. 

7. Составление программы оказания ППМС-помощи. Ознакомление родителей. 

8. Реализация намеченного образовательного маршрута и коррекция (в случае 

необходимисти) в рамках работы ППк. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 
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дидактических материалов и учебных пособий. 

 

Мероприятия ППк 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Диагностическое направление   

2 Диагностика уровня сформированности психических 
процессов у обучающихся с ОВЗ 

По плану Педагог - психолог 

3 Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей обучающихся с ОВЗ 

В течение 
года 

Педагог - психолог 

4 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка 

сентябрь Классный 

руководитель, 
социальный педагог 

5 Комплексный сбор сведений об обучающихся на основании 
диагностической информации от специалистов различного 

профиля, родителей (законных представителей) 

Сентябрь- 

октябрь 

Классный 

руководитель 

6 Системный контроль и выявление уровня усвоения 
программного материала 

1 раз в 
четверть 

Классный 
руководитель 

7 Разработка индивидуального плана сопровождения для 
обучающихся с ОВЗ 

В течение 
года 

Специалисты ППк 

 Коррекционно – развивающее направление   

1 Выбор оптимальных для развития обучающихся с ОВЗ 
программ, методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

2 Организация и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, направленных на 
создание условий по преодолению трудностей обучающихся 

В течение 
года 

Специалисты ППк 

 Консультативное направление   

1 Консультирование педагогов по выбору индивидуально- 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися 
с ОВЗ 

В течение 
года 

Специалисты ППк 

2 Консультирование педагогов по развитию дефицитарных 
функций обучающихся 

В течение 
года 

Специалисты ППк 

3 Выработка совместных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательных отношений 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

4 Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) по запросу 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

5 Групповое консультирование родителей (законных 

представителей) по запланированным темам на родительских 
собраниях 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

6 Выработка совместных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающихся с ОВЗ 

В течение 
года 

Специалисты ППк 

 Информационно-просветительское направление   

1 Различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, печатные материалы) для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

2 Проведение тематических выступлений для педагогов по 

разъяснению индивидуальных особенностей различных 
категорий детей. 

В течение 

года 
Специалисты ППк 

Порядок работы ППк: 

Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач 

обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей 

обследуемого обучающегося. 

Обследование обучающегося специалистами ППк по инициативе родителей (законных 

представителей) или педагогов школы с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций обучающемуся 

назначается ведущий специалист: классный руководитель. 

Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ППк (при необходимости). 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 
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разрабатываются рекомендации. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования 

специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк: 

Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику обучающегося и 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в 

заключении. Заключение подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и 

содержит коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются 

основанием для реализации психолого-педагогического сопровождения обследованного 

обучающегося. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в день проведения заседания. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с 

коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в 

соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный процесс осуществляется по 

ранее определенному образовательному маршруту в соответствии с соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 

работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих в его психолого- 

педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания. 

При направлении обучающегося на территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее - ТПМПК) оформляется Представление ППк на обучающегося. 

Представление ППк на обучающегося для предоставления на ТПМПК выдается 

родителям (законным представителям) под личную подпись. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ТПМПК и могут включать в том числе: 

– разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 

– разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

– адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

– другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

школы. 

Содержание работы специалистов сопровождения 

Специалист 

сопровождения 

Содержание работы 

Социальный педагог - защита прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов 

- совместно с педагогом-психологом, участвует в изучении 

особенностей школьников с НОДА, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи 

- выявлении признаков семейного неблагополучия 

- своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

ребенка с НОДА 

- участие в проведении профилактической и информационно- 

просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с НОДА 
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Педагог-психолог - проведении психодиагностики 

- развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся 

- совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом) 

 - разработке и осуществлении развивающих программ; 
- психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ 

- проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся 

- осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. 

Учитель-логопед - проведение логопедической диагностики 
- коррекция звукопроизношения 

- развитие фонематических процессов, звукобуквенного и 

слогового анализа и синтеза 

- формирование лексико-грамматического строя 

- развитие коммуникативных навыков, монологической и 

диалогической форм речи 

Учитель-дефектолог - проведение дефектологической диагностики 
- проводит психокоррекционные занятия 

Классный 

руководитель 

- обеспечение участия всех детей с ЗПР независимо от 

степенивыраженности нарушений их развития в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных мероприятиях 

- тесное взаимодействие с детьми и родителями 

- отслеживание эффективности работы с детьми с НОДА 

- создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды 

Учитель предметник - реализует содержание программы АООП НОО, согласно 
рекомендациям ТПМПК 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 

Курсы коррекционно-развивающей области являются основой для формирования и 

развития жизненных компетенций обучающихся. 

Курс "Двигательная коррекция". В связи с необходимостью развития коммуникативных 

навыков обучающихся возможно введение коррекционного курса "Основы коммуникации". С 

умственно отсталыми обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения 

рекомендуются коррекционные курсы "Психомоторика", "Развитие мануальной деятельности", 

обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. Возможно введение 

коррекционных курсов "Формирование навыков самообслуживания", "Формирование навыков 

социально-бытовой ориентировки" с обучающимися, нуждающимися в особых условиях 

обучения и воспитания для более эффективного обучения самостоятельности. 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки". 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" 

определяется основными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному 

курсу: 

формирование способности заботиться о себе; 

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно; 

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения включаться 

в них; 
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развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным  условием  эффективной  работы  является  практическое  применение 

полученных умений. 

Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания". 

 

Сформированность навыков самообслуживания и личной гигиены во многом 

определяют успешность адаптации обучающегося с НОДА и с легкой умственной отсталостью 

в образовательной организации. Формирование навыков самообслуживания у обучающихся 

данной категории тесно связано с двигательными возможностями и способностью 

осуществлять предметно-практическую деятельность. Важно, чтобы двигательные умения 

включались в повседневную бытовую жизнь и практическую деятельность, постоянно 

развивались и постепенно становились автоматизированными навыками. 

Основная цель реализации курса - максимально возможная самостоятельность 

обучающихся. 

Содержание курса "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. 

Содержание курса "Психомоторика и развитие деятельности". 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивидуально с учетом 

структуры уровневых поражений. При поражении коркового, предметного уровня организации 

движений, когда невозможна смысловая организация двигательного акта, овладение 

движениями должно происходить с опорой на более сохранные нижележащие церебральные 

уровни. Движение формируется в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая роль 

принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: используется чередование 

двигательных ритмов, гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только 

движения и действия начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное 

сопровождение. При сохранности коркового, смыслового уровня организация движений 

коррекционная работа ведется по развитию двигательных качеств, временных и 

пространственных параметров движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, 

расчленения действия на простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие 

церебральные уровни. Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. Для каждого 

обучающегося разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития 

психомоторных функций. Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные 

дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные 

картинки), речевое сопровождение, картинные и схематические планы, музыка, стихи 

(ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, 

творческие работы. 

Также на занятиях могут использоваться Монтессори-материалы. 

Направления работы по психомоторике: 

формирование движений руки, мелкой моторики; 

развитие пространственного гнозиса; 

развитие конструктивного праксиса; 

формирование предметно-орудийных действий; 

развитие аналитико-синтетической деятельности; 

формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 

работа с компьютером; 

развитие внимания; 
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развитие стереогноза; 

развитие мимики. 

Содержание 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. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. 

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. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, 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. 

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с НОДА предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных 

Условия реализации программы 
Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 
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Кадровое обеспечение В штатном расписании имеются ставки педагога - психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствовует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации. 

Специалисты ППк регулярно посещают городские семинары по тематике работы 

службы сопровождения. 
Материально-техническое Материально-техническая база позволяет обеспечить адаптивную и 

обеспечение коррекционно-развивающую среду образовательной организации, 
включает специально оборудованные кабинеты педагога - психолога, учителя- 

логопеда и дефектолога, социального педагога, медицинский кабинет, кабинеты, 

реализующие программы по предметам учебного плана, оборудованные АРМ 

учителя; оборудование для организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания 

Программно - 

методическое 

обеспечение 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством просвещения РФ, рабочие программы, 

учитывающие особенности детей. Разработан учебный план в соответствии с 

нормативно-правовой базой, программы для индивидуальной и групповой 
коррекционной работы, программы для внеурочной деятельности. 

Психолого-педагогическое 

обеспечение 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи и 

проведение ранней диагностики отклонений в развитии. Организация регулярной 

работы ППк. Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей 

с ОВЗ. Использование педагогами современных 
педагогических технологий. 

Организационное 
обеспечение 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей. Организация и 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 
Контроль соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

Информационное 
обеспечение 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется информация 

о работе специалистов социально-психологической службы. 

Создана система широкого доступа детей, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, включающим методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы (установлены 5 интерактивных досок, все кабинеты начальных 
классов оборудованы мультимедийной техникой). Все обучающиеся и родители 

(законные представители) имеют доступ к электронному дневнику. В арсенале 

психологов имеется психодиагностический инструментарий, развивающие игры, 

наглядные пособия, песочница, материалы для проведения 
арт-терапии. 

Механизмы реализации программы 

Коррекционная работа в обязательной части (80%) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, в том 

числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во внеурочной 

деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель- логопед, педагог-

психолог). 

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее комплексное, 

системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Школа осуществляет взаимодействие с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 
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образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы и др. на основании договора о взаимодействии. 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития, обучающего с ОВЗ; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ОВЗ, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ. 

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ОВЗ; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГО НОО обучающихся с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер. В 

зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с учащимися класса. 
Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Развитие адекватных представлений 

о себе, умение адекватно оценивать 

свои силы; умение принимать 

решения в области 
жизнеобеспечения; овладение 

социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни, умение включаться в 
разнообразные школьные дела и др. 

Овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; 

освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление 
своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных 

действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное 
общение и т. д. 

Овладение содержанием АООП 

НОО (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей 
разных категорий детей; 

индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

1. Динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ, формированию УУД. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 

технических условий). 

3. Увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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4. Сравнительная характеристика данных психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 

5. Количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ. 

6. Повышение уровня просветительской и информационной грамотности и 

культуры родителей. 

7. Другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов: 

1. Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и 

оцениваются с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного 

года) тестирования. Результаты тестирования фиксируются в психолого-педагогической 

карте учащихся учебной группы. 

2. Наблюдение за обучающимися в различных видах урочной, внеурочной деятельности. 
3. Анализ результатов выполнения индивидуальной программы

 психолого- педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

4. Мониторинг формирования УУД обучающихся. 

5. Психологические тесты. 

Перечень основных коррекционно-развивающих программ,

 используемых специалистами школы 

1. Программа психокоррекционных занятий для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 
«Психомоторика и развитие деятельности» 

2. Программа коррекционно-развивающих (логопедических) занятий для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2) «Речевая практика» 

3. Коррекционно-развивающие занятия: Двигательная коррекция 

4. Коррекционно-развивающие занятия: Основы коммуникации 

Реестр диагностик, используемых специалистами школы 

1. «Лесенка». В модификации С.Г. Якобсон, В.Г. Щур. Изучения притязаний и 

самооценки. 

2. Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций «Домики» О.А. Ореховой. Диагностика эмоциональной сферы для анализа 

отношения ребенка к школе. 

3. «Графический диктант» Д.Б. Эльконина. Исследования ориентации в 

пространстве, умение внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, 

правильно воспроизводить заданное направление линии, самостоятельно действовать по 

указанию взрослого. 

4. Методика Г.Ф. Кумариной. Комплексная диагностика психофизиологических и 

интеллектуальных функций. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации 

направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю). 

Программа внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения 

АООП НОО с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательным 

учреждением. 

Программа внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ 

наряду с учебным планом является частью адаптированной основной образовательной 

программы образовательной организации и обязательна к исполнению. 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности и обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 
- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 
«СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева  С.Ю.» осуществляется на основе диагностики 

интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и кадрового обеспечения 

школы. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» 

представлена планами воспитательной работы классного руководителя, рабочими 

программами курсов, кружков, студий, секций по конкретным направлениям. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность на этапе начальной 

школы, составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

Продолжительность  одного  занятия не должна превышать  35 минут  в  день. 

Программы курсов внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной 
политики; 
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 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 
спорта. 

Программы курсов внеурочной деятельности предлагают вариативное содержание 

и различные формы организации (кружки, научные клубы, практические занятия, 

проектную и совместную деятельность, творческие мастерские и др.). 

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых 

классах, так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации 

программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, 

информации о выборе родителями (законными представителями), предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их 

занятости в системе дополнительного образования школы и организациях 

дополнительного образования города. 

Каждая из предлагаемых программ внеурочной деятельности в большей или 

меньшей степени реализуется во всех обозначенных направлениях. Вместе с тем для 

каждого курса определены приоритетные направления (одно или два) развития 

обучающихся. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности учреждений дополнительного образования. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в каждом 

классе (с 1по 4 классы) организуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- общекультурное. 
Деление курсов внеурочной деятельности на направления условно, поскольку разные 

курсы имеют интегрированный характер. 

Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Духовно-нравственное направление заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Общеинтеллектуальное направление заключается в формировании навыков 

научно- интеллектуального труда; формировании первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; развитии культуры логического и алгоритмического 

мышления, воображения; овладении навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Социальное  направление  заключается  в  активизации  внутренних  резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
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социуме. 

Общекультурное направление заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитию обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в школе используются 
следующие 

формы внеурочной деятельности: 
- спортивно-оздоровительное: спортивные секции, спортивные 

соревнования (веселые старты, спартакиады); походы; экскурсии; «День здоровья»; 

подвижные игры; проектная и исследовательская деятельность; беседы по охране 

здоровья и пр. 

- духовно-нравственное: кружки; тематические классные часы о 

духовности, культуре поведения и речи; конкурсы; выставки детского творчества (разного 

уровня); проектная и исследовательская деятельность; экскурсии; праздники; конкурсы; 

встречи с интересными людьми; библиотечные уроки; концертные мероприятия, 

оформление газет, листовок и пр. 

- общеинтеллектуальное: кружки; проектная и исследовательская 

деятельность; предметные недели; научно-практические конференции (разного уровня); 

тематические классные часы; конкурсы, олимпиады; экскурсии; интеллектуальные, 

деловые и ролевые игры и др. 

- социальное: кружки; проектная и исследовательская деятельность; 

акции, соревнования, конкурсы, выставки, игры, экскурсии, концертные мероприятия, 

оформление и уборка кабинета и пр. 

- общекультурное: кружки; экскурсии (в музеи, театры, парки, на 

предприятия и др.); выставки детского творчества (разного уровня); тематические 

классные часы по эстетике внешнего вида, культуре поведения и речи; библиотечные 

уроки; участие в концертах, праздниках, спектаклях конкурсы и пр. 

В организации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительная работа носит 

обязательный характер. Она включает подвижные и спортивные игры, занятия на 

специально оборудованных площадках со спортивным инвентарем, прогулки на свежем 

воздухе. Физкультурно-оздоровительную работу проводят в группах, объединенных по 

возрастному принципу с учетом состояния здоровья и развития детей. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 
– совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями 

создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, сориентированы на планируемые результаты освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.». 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 
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внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальной школе являются 

интересы и потребности обучающихся, запросы родителей (законных представителей) 

учащихся, приоритетные направления деятельности школы, возможности школы в 

системе дополнительного образования. 

Для выбора направлений внеурочной деятельности проводятся родительские 

собрания и индивидуальные беседы с родителями, организуется анкетирование родителей 

учащихся 1-4 классов. Используются различные варианты объединения учащихся (по 

классам, группы из параллели, разновозрастные группы). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 

учреждении в этой работе могут принимать участие все педагогические работники школы 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагоги- 

психологи, учитель-дефектолог, логопед, библиотекарь и другое). 

Планируемые результаты освоения курсов, курсов внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 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. 

Достижение трех уровней результатов изучения курсов, курсов внеурочной 

деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

детей. У обучающихся могут быть сформированы следующие компетентности: 

коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская и социальная. 

Оценка достижения результатов внеурочной деятельности предусматривает: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

- включенность обучающихся в систему внеурочной деятельности; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы 

внеурочной деятельности обучающихся (кадровые, информационно-методические, 

финансовые и материально-технические ресурсы). 
2. Оценка эффективности внеурочной деятельности, которая 

осуществляется на следующих уровнях: 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио – накопительной 

системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 
По результатам оценки портфолио выявляются обучающиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов в классе, параллели, школе. 

- представление коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т. п.) в форме итогового группового проекта, творческой 
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презентации, творческого отчёта, выставки достижений обучающихся и пр.; 
3. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией  
и результатами. 

4. Качество проведения занятий внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 
 

№ Название программы курса 
внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Объём учебной нагрузки по 

классам (годам) обучения 

I II III IV 

 Спортивно-оздоровительное      

1 Наши спортивные достижения секция   1/34 1/34 
 Духовно-нравственное      

2 Мы и окружающий мир практикум 1/33 1/34   

 Социальное      

3 Юные инспектора движения кружок 1/33    

4 Мы и мир профессий кружок  1/34   

5 Магия творческих профессий кружок   1/34 1/34 

6 Орлята России кружок 1/33 1/34 1/34 1/34 
 Общеинтеллектуальное      

7 Преодоление рисков неуспешности по 
русскому языку 

кружок 1/33 1/34 1/34 1/34 

8 Функциональная грамотность 
(финансовая грамотность) 

кружок 1/33 1/34 1/34 1/34 

 Общекультурное      

9 Разговоры о важном  1/33 1/34 1/34 1/34 

 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающие занятия) 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10/330 10/340 10/340 10/340 

коррекционно-развивающие занятия: 
логопедические   занятия 
психокоррекционные занятия (психолог) 
психокоррекционные занятия (дефектолог) 

5/135 5/170 5/170 5/170 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное  Духовно- 

нравственное Социальное 

Общеинтеллектуальное Общекультурное 

5/135 5/170 5/170 5/170 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план в АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а 

также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО для обучающихся с НОДА, и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ОВЗ: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные предметы 

(учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Искусство Рисование 
Музыка 

Технология Труд (технология) 

Физическая культура Адаптивная физическая культура 

Количество часов на физическую культуру составляет 3 часа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Время, отводимое на данную часть внутри часов максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
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предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с НОДА учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения обучающимися 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе коррекционной работы и следующие 

коррекционные курсы: «Речевая практика»; «Основы коммуникации»; 

«Психомоторика и развитие деятельности»; «Двигательная коррекция». 

Коррекционно-развивающая область реализуется через систему фронтальных, групповых и индивидуальных 

занятий. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться образовательное учреждение  самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с НОДА на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно- развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает часы на 

внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в 

неделю) 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой 

нагрузки в течение дня соответствует действующим санитарным правилам и нормативам. 

Учреждение самостоятельно в организации образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и другие). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при 

реализации АООП НОО определяет учреждение. 

Школа работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 

подготовительном и 1 классе - 33 недели. 

Максимально допустимая учебная нагрузка, предусмотренная действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами в подготовительном и 1 классе – 21 час в неделю, во 2 – 4 классах – 23 часа в 

неделю. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных) возможно 

деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 6.3) составляет 5 лет, с обязательным введением 1 

подготовительного класса. Количество учебных занятий по предметным областям за 5 учебных лет не может 

составлять более 3821 часа в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план может также составляться в расчёте на весь учебный год или иной период обучения, включая 

различные недельные учебные планы с учётом специфики календарного учебного графика образовательной 

организации. Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. 



 

397 

 

Школой осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания обучающихся каждого класса 

по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется согласно 

действующему Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Критерии и нормы оценки по предметам учебного плана утверждены Положением о нормах оценивания по 

учебным предметам. 

Формы промежуточной аттестации – четвертная аттестация и годовая аттестация. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися части 

содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 

оценивание). 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение последней недели учебной 

четверти. 

Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются программой начального общего образования и 

календарным учебным графиком. 

Оценивание младших школьников в течение подготовительного и 1 класса осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по 

итогам проверки самостоятельных работ. 

Для реализации содержания учебных предметов учебного плана обучающиеся подготовительного и 1-4 

классов обеспечены учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Обучающиеся с ОВЗ обучаются по учебному плану в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Программа 

коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в зависимости от особых 

образовательных потребностей обучающихся. 
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Учебный план 

начального общего образования (1-4 классы) 

для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 

5-ти дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/за год Всего 

I I доп. II III IV  

Обязательная часть       

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Чтение 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Речевая практика 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Математика Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Естествознание Мир природы и 
человека 

1/33 1/33 2/68 2/68 2/68 8/270 

Искусство Рисование 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Технология Труд (технология) 1/33 1/33 2/68 2/68 2/68 8/270 

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физическая культура 

3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 

Итого 20/660 20/660 22/748 22/748 22/748 106/3564 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Учебные недели 33 33 34 34 34 168 

Всего часов 693 693 782 782 782 3732 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 
нормативами 

21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 111/3732 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область) 

10/330 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 

индивидуальные и групповые занятия по 
программе коррекционной работы 

5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 25/840 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 25/840 

 

       При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы должны быть созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в 

полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 
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3.2. Календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. Продолжительность учебного года при 

получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 

классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1-4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1- 

4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1-4 

классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1-4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных 

и 1-4 классов); дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 

1 классов); по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1-4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 

20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 

один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока в день 

по 40 минут каждый; в середине учебного дня организуется динамическая пауза, 

продолжительностью не менее 40 минут; предоставляются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. Возможна организация дополнительных 

каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 
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организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составлен с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

Календарный учебный график 

 (начальное общее образование) 

1. Начало учебного года - 02.09.2024 г. 

2. Окончание учебного года: 

 1-е классы - 23.05.2025 г. 

 2-4-е классы - 23.05.2025 г. 

3. Продолжительность учебного года: в 

1-х классах - 33 недели 

во 2-4 классах - 34 недели 

4. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 29 календарных дней. 

4.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Учебные 

четверти 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 
Количество 

учебных недель 

Сроки промежуточной 

аттестации 

1 четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 с 22.10.2024 по 24.10.2024 

2 четверть 05.11.2024 27.12.2024 8 с 23.12.2024 по 26.12.2024 

3 четверть 09.01.2025 21.03.2025 1-е кл. - 10 

2-4 кл. - 11 

с 17.03.2025 по 20.03.2025 

4 четверть 31.03.2025 1-4 классы - 

23.05.2025 

7 1-4 классы 

с 19.05.2025 по 22.05.2025 

Годовая 

аттестация 

02.09.2024 1-е классы - 

23.05.2025 

33 1 классы 

с 19.05.2025 по 22.05.2025 

2-4 классы - 

23.05.2025 

34 2-4 классы 

с 22.05.2025 по 24.05.2025 

 

4.2. Продолжительность каникул в течение учебного года 
 Дата начала каникул 

Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

осенние 27.10.2024 04.11.2024 9 дней 

зимние 29.12.2024 08.01.2025 11 дней 

весенние 22.03.2025 30.03.2025 9 дней 

ИТОГО   29 дней 

летние 1 классы - 26.05.2025 
2-4 классы - 26.05.2025 31.08.2025 

98 дней 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

10.02.2025г. по 16.02.2025г. (7 дней). 
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Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 февраля 2025 года - День защитника Отечества; 8 

марта 2025 года - Международный женский день; 1 

мая 2025 года - Праздник Весны и Труда; 

9 мая 2025 года - День Победы; 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

5-дневная рабочая неделя для 1-4-х классов. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебные занятия организуются в две смены: I смена: 1-е классы, 4-е классы 

II смена: 2-е, 3-и классы. 

Продолжительность урока: 

1 классы: 35 минут - 1 полугодие, 40 минут - 2 полугодие; 

2-4 классы: 40 минут 

Режим учебных занятий в 1 классе 

 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

1. 8.00-8.35 (10 мин.) 
2. 8.45-9.20 

ДП 9.20-10.00 

3. 10.00-10.35 (10 мин) 

1. 8.00-8.35 (10 мин.) 
2. 8.45-9.20 

ДП 9.20-10.00 

3. 10.00-10.35 (10 мин.) 

4. 10.45-11.20 

1. 8.00-8.40 (20 мин.) 

2. 9.00-9.40 (20 мин) 

ДП 9.40-10.20 

3. 10.20-11.00 (10 мин.) 

4. 11.10-11.50 (10 мин) 

5. 12.00- 12.40 (1 раз в неделю 

за счет урока физкультуры) 

Режим занятий во 2-4 классах 
 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

1-я смена 

8.00 1-й урок 8.40 

8.40 1-я перемена 9.00 

9.00 2-й урок 9.40 

9.40 2-я перемена 10.00 

10.00 3-й урок 10.40 

10.40 3-я перемена 11.00 

11.00 4-й урок 11.40 

11.40 4-я перемена 12.00 

12.00 5-й урок 12.40 

12.40 5-я перемена 12.55 

12.55 6-й урок 13.35 

13.35 6-я перемена 13.55 

13.55 7-й урок 14.35 

2-я смена 

12.55 1-й урок 13.35 

13.35 1-я перемена 13.55 
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14.55 2-й урок 14.35 

14.35 2-я перемена 14.55 

14.55 3-й урок 15.35 

15.35 3-я перемена 15.50 

15.50 4-й урок 16.30 

16.30 4-я перемена 16.45 

16.45 5-й урок 17.25 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Занятия, проводимые в рамках внеурочной деятельности, проводятся после уроков для 

учащихся первой и второй смен (для учащихся 2 смены не более одного занятия) и перед 

уроками (для учащихся 2 смены). 

• Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет не более 40 минут; 

• Перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 10 

минут; 

Расписание составляется на учебный период и утверждается приказом директора школы. 

Индивидуальные и групповые занятия, консультации и т. п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 30 минут 

после основных занятий, проводятся как в первой половине учебного дня, так и во второй. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

3.1. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания, выбранными самой образовательной организацией. Участие школьников во 

всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах 

добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной 

со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 

анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в штате единицами. Ими 

могут быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, 

педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог 

дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации 

мероприятий также родителей (законных представителей), социальных партнёров 

образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация  вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 
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терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 
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22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с РАС (вариант8.2) через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с РАС. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с РАС, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с РАС, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с РАС, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с РАС с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

бразовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких 

формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем 

направлениям развития личности обучающихся с РАС: 

 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; 

социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива. 

Школа выбирает приоритетные направления внеурочной деятельности, определяет 

формы её организации с учетом реальных условий, особых образовательных потребностей 

обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных 

представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 4 учебных лет не менее 1350 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого  взаимодействия  (например,  с  участием  организаций  дополнительного 
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образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

обучающихся. 

Для организации внеурочной деятельности образовательная организация  

самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса. 

Обучающимся и их родителям (законным представителям) предоставляется 

возможность выбора курсов внеурочной деятельности в рамках каждого направления. 

Выбор курсов осуществляется на основе результатов анкетирования. Каждый 

обучающийся выбирает наиболее интересное для себя направление, которое отвечает 

его внутренним потребностям, помогает удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

Выбранные курсы внеурочной деятельности включаются в индивидуальный учебный 

план ученика на текущий год. 

На курс внеурочной деятельности набираются обучающиеся из одного класса или 

разных классов одной параллели. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классноурочной 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

• познавательные игры, викторины, конкурсы 

• беседы 

• праздники 

• конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений 

• сетевые сообщества 

• школьные спортивные секции 

• конференции 

• предметные недели 

• олимпиады 

• экскурсии 

• соревнования, спортивные праздники 

• поисковые и научные исследования (исследовательские проекты) 

• общественно полезные практики 

• другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности пришкольного лагеря «Босиком по радуге» с тематическими сменами. 

Включаются и разовые мероприятия, такие как акции, концерты, экскурсии, выставки, 

конкурсы и др., которые осуществляются в течение учебного года с определённой 

периодичностью, согласно плану работы школы, плану воспитательной работы школы и 

планам воспитательной работы классных руководителей. 

Ежегодно составляется план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие виды 

внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемноценностное общение; 

- художественное творчество; 

- социальное творчество; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- краеведческая деятельность. 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Занятия, 

проводимые в рамках внеурочной деятельности, могут проводиться после уроков для 

учащихся первой и второй смен (для учащихся 2 смены не более одного занятия) и перед 

уроками (для учащихся 2 смены). Расписание составляется на учебный период и 

утверждается приказом директора школы. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты, на достижение которых направлена внеурочная 

деятельность: 

- приобретение обучающимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества, сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

Метапредметные результаты: освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём 

уровням: 

Первый уровень: приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности в повседневной жизни. 

Второй уровень: получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Третий уровень: получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия, социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе ), понимание 

социальной реальности и повседневной жизни; сформированность позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура); освоение опыта по получению социальной, гражданской 

коммуникативной компетенций школьника; увеличение числа детей, охваченных 

организованным досугом; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа 

жизни.
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3.4.Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

3.1. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

Система условий реализации АООП НОО обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО. Система условий учитывает особенности организации, а 

также ее взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

- контроль за состоянием системы условий. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам образовательной 

среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества; духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ЗПР; охрану и 

укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию нарушений 

развития и профилактику возникновения вторичных отклонений развития. 

Созданные в школе условия для реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

обеспечивают возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися; 
- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- расширения социального опыта и социальных контактов слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, в том числе с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья; 

- учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, сурдотехнических средств обучения и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

- обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- эффективного управления образовательной организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования; 

- эффективной самостоятельной работы слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся при поддержке педагогических работников. 
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Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы 

МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, АООП НОО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 

761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. В 

таблице представлена информация по педагогическому коллективу, реализующему основную 

образовательную программу начального общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации АООП НОО 

Должность Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Руководитель 

образовательно 

гоучреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 
административно- 
хозяйственную работу 
образовательногоучреждения. 

Высшее профессиональное 
образование понаправлению 
подготовки «Менеджмент в 
образовании», стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 
лет. 

Заместител ь 

директора 

Координирует работу педагогов, 

разработку учебно-методической и 
иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организацииобразовательной 

деятельности. 
Осуществляет контроль за 

качествомобразовательной 

деятельности. 

Принимает меры по оснащению 
мастерских, учебных лабораторий и 
кабинетов современным 
оборудованием,наглядными 
пособиями и техническими 
средствами обучения, пополнению 
библиотек и методических кабинетов 
учебно-методической, 
художественной ипериодической 
литературой. 

Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки Менеджер 
в сфереобразования», «Менеджмент в 

образовательной организации», 

«Менеджмент в образовании» и стаж 

работына педагогических должностях не 
менее 5 лет. 
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Учитель 
начальны 

хклассов, 
учитель 

музыки, физической 

культуры, 

иностранного 

(английского) языка 

Осуществляет обучение и 

воспитаниеобучающихся с учетом 

их психолого-физиологических 
особенностей и специфики 

преподаваемого предмета. 

Планирует и осуществляет 

учебную деятельность в 
соответствии с образовательной 

программой образовательного 

учреждения, разрабатывает 
рабочую программу попредмету, 

курсу и обеспечивает ее 
выполнение, организуя и поддерживая 
разнообразные виды деятельности 
обучающихся 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявлениятребований к стажу 

работы. 

Советник директора по 

воспитанию 

Содействует развитию личности, талантов 

и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Способствует развитию и 
деятельности детских общественных 
организаций, объединений. 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы. 

Педагог- 

психолог. 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического 

и социального благополучия 
обучающихся. 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 
стажу работы. 

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию 
недостатков в развитии у обучающихся. 

Высшее профессиональное образование в 
области дефектологии без предъявления 
требований к стажу работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту 
жительства обучающихся. 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

Заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в 

их духовно- нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 
содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 
«Библиотечно-информационная 
деятельность» без предъявления требований 
к стажу работы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» является 

обеспечение непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников. 

В школе разработан и реализуется план курсовой подготовки педагогов, согласно 

которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы повышения квалификации по 

вопросам законодательства в сфере образования, реализации ФГОС, предметной подготовки 

один раз в три года. С этой целью организовано сотрудничество по повышению квалификации 

с различными образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию 

(КГБУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова, АГГПУ им. В.М. Шукшина, ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр» и др.). 

Кроме того, педагоги и руководящие работники проходят краткосрочные курсы- 

стажерские практики на базе пилотных школ. Помимо курсовой подготовки педагоги 

повышают свой профессиональный уровень, принимая участие в различных методических 

мероприятиях на уровне края, города, школы: методические семинары, вебинары, 

педагогические научно-практические конференции, заседания школьных и муниципальных 
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методических объединений. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно «Закону об образовании в РФ» 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники   обязаны   проходить аттестацию не 

реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом – подтвердить соответствие 

собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. В настоящий 

момент российским педагогам присваивается две таких категории - первая и высшая. 

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы, 

определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся 

консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором 

размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам 

во время прохождения аттестации. Аттестация способствует росту профессионального 

мастерства педагогических работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

В школе осуществляется серьезная методическая работа (согласно ежегодно 

утверждаемого плана), обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и направленная на повышение 

профессионального мастерства педагогов. 

Функционирует система внутришкольного повышения квалификации, в рамках которой 

для учителей организованы методические семинары, педагогические советы, неделя молодых 

специалистов, осуществляется взаимопосещение уроков, наставничество учителей-стажистов 

над молодыми учителями, консультации по различным вопросам, касающимся 

профессиональной деятельности. 

Ежегодно проводятся внутришкольный конкурс «Педагогический марафон» 

«Молодость и мастерство», где каждому педагогу предоставляется возможность поделиться 

опытом, защитить свою педагогическую концепцию, подвести итоги работы над темой по 

самообразованию. 

Диссеминация опыта работы опытных учителей, активное вовлечение молодых 

специалистов в образовательную деятельность, содействие в реализации непрерывного 

профессионального образования педагогов в системе методической службы школы 

организовано через работу «Школы педагогического мастерства» и «Школы молодого 

специалиста». 

Педагогические работники МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» 

демонстрируют опыт своей работы, выступая с докладами на научно-практических 

конференциях, заседаниях методических объединений, публикуя статьи в сети Интернет и 

сборниках по материалам конференций. Также педагоги принимают участие в 

профессиональных конкурсах, являются участниками профессиональных сетевых сообществ. 

Для достижения результатов АООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Деятельность членов педагогического коллектива ежегодно оценивается в ходе 

процедуры самообследования; кроме того, педагоги школы ведут Портфолио, оформляемое на 

основе школьного положения. 

Показатели и индикаторы разработаны школой на основе планируемых результатов (в 

том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 
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обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная 

оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающмися и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной и научно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. Ежегодно в 

МБОУ 

«СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» проводится анкетирование родителей и 

обучающихся с целью изучения степени удовлетворенности участников образовательных 

отношений деятельностью педагогов и организацией учебно-воспитательной работы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

В рамках внутришкольного контроля также проводится анализ деятельности педагогов, 

итоги которого подводятся на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, 

отражаются в справках по внутришкольному контролю. Работа педагога оценивается в ходе 

аттестации, а также на заседаниях экспертной комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда и средств инновационного фонда. 

Психологопедагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения 

участников образовательных отношений: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится педагогом–психологом при зачислении в первый класс, классным руководителем на 

этапе знакомства с ребёнком и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, сформированности УУД; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
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- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Одной из форм взаимодействия специалистов МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ 

Медведева С.Ю.», объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации является 

психолого- педагогический консилиум (далее – ППк). 

Работа ППк регулируется Положением о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) 

МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.». 

Деятельность консилиума описана в данной программе в разделе «Программа 

коррекционной работы» и в Положении о психолого-педагогическом консилиуме. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования должны: 

- обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.»» функционирует в статусе 

бюджетного учреждения. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО бюджетного учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основании плана финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год, 

необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

- оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

- приобретение учебных расходов; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами. Образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 
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себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

Заработная плата педагогических работников складывается сразу из нескольких 

составляющих, одни из которых являются фиксированными, а другие – полагающимися за 

хорошую работу, опыт и пр. 

Речь идет про: 

Оклад. Именно этот показатель имеет для представителей образовательной сферы 

особую важность, т.к. он исчисляется в соответствии с фактически отработанными часами. 

Премиальные выплаты. 

Доплаты (например, за внеурочную деятельность, подготовку внеклассных мероприятий с 

детьми и пр.). 

Надбавка за квалификацию рабочий стаж. Для опытных и компетентных педагогов 

предусматривается возможность получения процентной надбавки, которая исчисляется в 

зависимости от ряда факторов – собственно квалификации и стажа, а также региона, 

должности, достижений, загруженности и пр. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» и в 

коллективных договорах: 

- Положение по формированию системы оплаты труда, 

- Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда, 

- Положение об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

- Порядок распределения инновационного фонда. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы. Распределением стимулирующей части 

фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат 

работникам школы. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет: 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц

. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ « СОШ № 9 имени Героя РФ 

Медведева С.Ю.» и отчет по его выполнению ежегодно выставляется на официальном 

сайте школы и информационном стенде. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
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образовательной программы начального общего образования составляют: 
- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, внеурочное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая 

форма занятий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

- технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор, 

документ-камера и т.д.); 

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.); 

- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр); 

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

- оборудование для проведения перемен между занятиями; 

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 
объявлений и т.д.); 

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП НОО; 

- выполнение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- выполнение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

- выполнение социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- выполнение пожарной и электробезопасности; 

- выполнение требований охраны труда; 

- выполнение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ «СОШ № 9 

имени Героя РФ Медведева С.Ю.», предъявляемым к: 

а) участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и их оборудование); 

Участок (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная; территория имеет 

искусственное освещение) 

б) зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности при получении начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

Здание построено в 1926 году, соответствует санитарно- техническим нормам. 

Здание школы (здание трёхэтажное, кирпичное, типовое; учебные помещения 

начальных классов выделены в отдельный блок на втором и третьем этажах; имеются 
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рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; обучающиеся 

занимаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах; площадь учебных 

кабинетов соответствует нормам СанПин). 

Образовательная деятельность осуществляется в 3-х этажном здании, построенном по 

типовому проекту. Занятия проводятся в предметных кабинетах (есть кабинет химии, физики, 

биологии, музыки, технологии). 

В школе имеется большой и малый спортивные залы с соответствующим спортивным 

инвентарем для проведения уроков физической культуры и спортивных мероприятий, 

кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда и социального педагога, библиотечно-

информационный центр, столовая, медицинский и процедурный кабинеты, подсобные 

помещения, которые обеспечивают полноценное функционирование образовательного 

учреждения. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательной деятельности. 

 

Библиотечно – информационный центр 

Для работы с участниками образовательных отношений в школе имеется БИЦ. 

Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение на 1-м этаже. Абонемент 

совмещен с читальным залом и книгохранилищем. Библиотека имеет выход в Интернет, 

оснащена локальной сетью, зона читального зала вмещает в себя фонд справочной литературы 

и периодических изданий (газет и журналов); компьютерная зона включает в себя все 

необходимые технические средства для индивидуальной работы пользователей, 

функционирует Интернет; проектор, экран, телевизор используются для проведения различных 

мероприятий. 

Фонд учебной и художественной литературы систематически пополняется и 

соответствует существующим требованиям и лицензионным нормативам. Обучающиеся и 

педагогические работники посещают БИЦ с целью расширения кругозора, чтения 

художественной литературы, подготовки докладов, рефератов, проектов. 

Питание. В образовательном учреждении имеется собственный пищеблок, который 

включает в себя цеха: мясной, овощной, кондитерский, варочный, сухой. Столовое 

оборудование имеется в нужном количестве и находится в рабочем состоянии. Оператор 

питания ООО «Большая перемена», контракт заключается на определенный период времени, и 

зависит от изменения численности обучающихся на период 1 сентября и 1 января каждого 

года. Ведется работа администрации школы и Управляющего совета по контролю за качеством 

приготовления пищи. 

Медицинское обслуживание осуществляет КГБУЗ «Детская городская поликлиника г. 

Бийск». 

Организация медицинского обслуживания обучающихся МБОУ «СОШ № 9 имени 

Героя РФ Медведева С.Ю.» проводится по следующим направлениям: "Контроль за состоянием 

здоровья обучающихся", "Профилактическая работа", "Лечебно–оздоровительная работа", 

"Санитарно- противоэпидемическая работа", "Санитарно-просветительная работа". 

Наличие технических средств обучения раскрывает широкий диапазон для 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Все кабинеты оснащены АРМ с выходом в Интернет. Компьютерным оборудование 

оснащены кабинеты социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда. Все 

компьютеры находятся в локальной сети, имеют выход в Интернет на безлимитной основе, что 

позволяет организовать единое информационное пространство школы. 

Кабинеты химии, физики, биологии, географии оснащены лабораторным оборудованием. 

Все учебные кабинеты оснащены необходимым учебным оборудованием. 
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Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

В школе имеется доступ к сети Интернет (всех компьютеров), каждый из которых имеет 

программу контентной фильтрации, предотвращающей доступ к ресурсам несовместимым с 

задачами воспитания и образования. Имеется локальная сеть. Обслуживание производит ООО 

"Сотрудник Плюс" скорость подачи интернета до 9 Мбит/с. 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить уроки, внеклассные 

мероприятия, общешкольные праздники на высоком уровне. 

Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан 

противодиверсионный и антитеррористический паспорта. На каждом этаже имеется план 

эвакуации людей. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для 

предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

- организовано круглосуточное дежурство техперсонала, администрации школы 
- имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

- обновлены информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской 

обороне. 

В течение учебного года проводятся учебные эвакуации работников и обучающихся 

школы по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена кнопка 

тревожной сигнализации. Во всех помещениях школы установлена автоматическая 

сигнализация противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 01. Осуществляется 

контрольно–пропускной режим. 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Конструктивные особенности здания школы не предусматривают наличие подъемников, 

других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья (ОВЗ). 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. 
Обеспечение доступа в здание образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Имеется пандус 

Созданы условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да 

Созданы условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Имеется доступ к информационным системам, в том числе 

приспособленным 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

да 

Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

нет 

Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан 

противодиверсионный и антитеррористический паспорта. На каждом этаже имеется план 

эвакуации людей. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для 

предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

- организовано круглосуточное дежурство техперсонала, администрации школы 

- имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи. 
- обновлены информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской 

обороне. 

В течение учебного года проводятся учебные эвакуации работников и обучающихся 

школы по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена кнопка 

тревожной сигнализации. Во всех помещениях школы установлена автоматическая 

сигнализация противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 01. Осуществляется 

контрольно–пропускной режим. 

Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ информационно- 

методические условия реализации АООП НОО обеспечиваются современной информационно- 

образовательной средой (ИОС). 

Все кабинеты начальных классов школы оборудованы автоматизированными рабочими 

местами учителя (компьютер, мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска, 

МФУ, аудиосистема). 

ИКТ-оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ

: 

 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
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участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

В образовательной деятельности школы активно используются интерактивные доски, 

документ-камера, проекторы, все имеющиеся в наличии электронные и цифровые 

образовательные ресурсы, связь с управлением образования, школами, другими 

организациями, обмен информацией осуществляется через электронную почту 

bschool9@mail.ru Еще одним немаловажным достоинством ИКТ в МБОУ «СОШ № 9 

имени Героя РФ Медведева С.Ю.» является полноценный доступ к различным справочным 

системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам, что в целом, 

способствует повышению качества образования. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды  

деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

На все компьютеры в школе установлены лицензионные программные продукты, что 

позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям. 

Во всех учебных кабинетах установлены программы, позволяющие создавать 

дидактические материалы нового поколения. Информатизация образовательной деятельности в 

школе способствует эффективному использованию электронных ресурсов в образовательной 

деятельности, в том числе при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Центральное место в системе информационно-методического обеспечения 

образовательной деятельности занимает Библиотечно-информационный центр (БИЦ). 

Библиотека имеет выход в Интернет, оснащена локальной сетью, зона читального зала 

вмещает в себя фонд справочной литературы и периодических изданий (газет и журналов); 

компьютерная зона включает в себя все необходимые технические средства для 

индивидуальной работы пользователей функционирует Интернет; проектор, экран, телевизор 

используются для проведения различных мероприятий. 

Фонд учебной и художественной литературы систематически пополняется и 

соответствует существующим требованиям и лицензионным нормативам. Обучающиеся и 

педагогические работники посещают БИЦ с целью расширения кругозора, чтения 

художественной литературы, подготовки докладов, рефератов, проектов. 

Подключен электронный образовательный ресурс «ЛитРес: Школа», который 

позволяет школьным библиотекам выдавать обучающимся электронные книги по системе 

mailto:bschool9@mail.ru
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«книговыдач». 

Информация, предназначенная для сопровождения образовательной деятельности в 

начальных классах, сосредоточена в двух основных виртуальных отделах: 

1) Электронный журнал (электронный дневник обучающегося). Благодаря 

программному комплексу «Net школа», он доступен через интернет всем участникам 

образовательных отношений, таким образом - обладает большими коммуникативными 

возможностями в налаживании рабочих контактов учителя с ребёнком, его родителями 

(законными представителями), другими учителями. Электронный журнал также выступает как 

эффективное средство: 

 мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных 

результатов обучающихся; 

 дистанционного обучения детей; 

 портфолио достижений обучающихся и учителей; 

 повышения квалификации педагогов; 

 менеджмента качества и т. д. 

2) Сайт школы (https://shkola9bijsk-r22.gosweb.gosuslugi.ru/) постоянно пополняются 

новой информацией, связанной с образовательной деятельностью начальной школы и с её 

главными мероприятиями. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Учебно–методическое обеспечение 

МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» использует разработанный 

перечень оборудования для общеобразовательных учреждений, реализующих АООП НОО 

(Приказ Администрации Алтайского края, Управления Алтайского края по образованию и 

делам молодежи от 26.04. 2012 г. № 1670 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений оборудованием для реализации ФГОС начального общего образования»). 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, ресурсы сети 
Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных  материалов, 

предназначенных  для образовательной 
деятельности 

Фиксация в классных журналах(в том числе 

электронных), дистанционное обучение с 

использованием образовательных порталов и 
сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для участников 
образовательного процесса (включая семьи 

учащихся), методических служб, органов 

управления образованием 

Развитие web-сайта школы, создание локальных 

актов, регламентирующих работу локальной сети 
школы и доступ учителей и учащихся к ресурсам 

Интернета 
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Взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными 
учреждениями 

Наличие электронной почты школы, доступ ко 

всем сайтам, осуществляющим управление в 

сфере образования (федеральный, областной, 
муниципальный), учительским и учебным сайтам 

с целью получения ДО и участия в конкурсах 

различного уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 
(ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания 
обучающихся) 

Наличие необходимого программного 
оборудования и установка его на всех школьных 
компьютерах 

 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно- 
методической документацией и материалами по 
учебным предметам 

Полная укомплектованность. Учителя начальной 

школы обеспечены  программными средствами для 
организации учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки печатными 
образовательными ресурсами и электронными 
образовательными ресурсами 

Площадь библиотеки — 84,4 м2, учебный фонд — 

20064 экз., обеспеченность учебниками начальной 
школы - 100%. 

В наличии полный комплект наглядного 
оборудования (таблицы, пособия) 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 
художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями 

В школе сформирована медиатека 

(электронные носители с различными 

образовательными программами по предметам). 
Осуществляется подписка на периодические 

издания. 

Д – не менее 1 экземпляра; 

К – на каждого ученика; 

Ф – 1 экземпляр на двух учеников; 

П – 1 экземпляр на 5-6 человек. 

Объекты и средства материально- технического обеспечения курса русского языка 

№ п/п Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

1.Библииотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Учебно-методические комплекты по 
русскому языку для 1-4 классов 

(программы, учебники и др.) 

К Библиотечный фонд скомплектован 
с учётом типа ОУ с русским 
языком обучения на основе 
перечня УМК, рекомендованных 
или допущенных Минобрнауки 
России 

1.2 Примерная программа начального 

образования по русскому языку 

Д  

2. Печатные пособия 

2.1 Комплекты для обучения грамоте 

(подвижная азбука, набор букв, образцы 
письменных букв) 

Д Азбука подвижная -1шт. 
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2.2 Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, 
содержащегося в стандарте начального 

образования по русскому языку. 

Д - Время глагола. Фонетический 
разбор слова. 

- Безударные гласные в корне. 
Разбор простого предложения. 

-1-е склонение  им. 
существительных. Личные 
местоимения. 

- Разделительный ъ и ь. Перенос 
слова. 

- Имя прилагательное. Глагол. 

- Морфологический разбор глагола. 
Словосочетания. 

- Разделительный ь. Однородные 
члены предложения. 

- Члены предложения. Написание 
безударных личных окончаний 
глагола. 

- Звуки и буквы. Согласные звуки. 
Имя существительное. 

- Звуки и буквы. Гласные звуки. 3 
склонение имѐн существительных. 

- Склонение имѐн прилагательных 
мужского и среднего рода. - 
Различай приставки и предлоги. 

- Способы обозначения мягкости 

согласных звуков. Однокоренные 

слова. 

- Роль мягкого знака. Склонение 

имён прилагательных женского 
рода. 

2.3 Словари всех типов по русскому языку Ф+д  

2.4 Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте начального образования по 
русскому языку 

Д  

3. Экранно-звуковые пособия 

3.1 Мультимедийные(цифровые) 

образовательные   ресурсы, 
соответствующие тематике, данной в 
стандарте обучения 

Д DVD диск русский язык1, 2,3 класс 

Объекты и средства материально- технического обеспечения курса литературное чтение 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 
средств материально- 

технического обеспечения 

количество Примечание 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Учебно-методические 
комплекты по литературному 
чтению для 1-4 класса 

(программы, учебники и др.) 

К УМК выбираются с учѐтом типа ОУ с 
русским языком обучения на основе перечня 
УМК, рекомендованных или допущенных 
Минобрнауки России 

1.2 Примерная программа 
начального образования по 

литературному чтению 

Д  

2. Печатные пособия 
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2.1 Репродукции картин, 

соответствующие содержанию 

обучения по литературному 
чтению 

Д  

2.2 Словари по литературному 
чтению 

Ф  

2.3 Портреты поэтов и писателей Д Комплект портретов начальной 
школы: 

Барто А.Л. 

Бианки В.В. 
Благинина Е.А. 

Драгунский В.Ю. 

Житков Б.С. 

Заходер Б.В. 

Маршак С.Я. 
Михалков С.В. 

Носов Н.Н. 

Пришвин М.М. 

Токмакова И.П. 
Чарушин Е.И. 

Чуковский К.И. 

Шварц Е.Л. 

для 

3. Экранно-звуковые пособия 

3.1 Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения 

Д  

3.2 Мультимедийные(цифровые) 

образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, 
данной в стандарте обучения 

Д  

 
 

Объекты и средства материально-технического обеспечения курса математики 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количес 
тво 

Примечание 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Учебно-методические комплекты по 
математике для 1-4 класса (программы, 

учебники и др.) 

К УМК выбираются с учѐтом типа ОУ с 
русским языком обучения на основе 
перечня УМК, рекомендованных или 
допущенных Минобрнауки России 

1.2 Стандарт начального образования по всем 

предметам 

Д  

1.3 Примерная программа начального 
образования по математике 

Д  

2. Печатные пособия 

2.1 Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы 

Д Таблица 1.Образование и название 
чисел второго десятка. 

Таблица 2. Сложение чисел до 100. 

Таблица 3. Вычитание чисел до 100. 

Таблица 4. Приемы устных 

вычислений. 

Линейка для счета в пределах десяти. 

Касса цифр с наборным полотном. 

Счетная линейка по сложению 
однозначных чисел с переходом через 
десяток. 

 3. Экранно-звуковые пособия 
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3.1 Мультимедийные(цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в 
стандарте обучения 

 DVD диск «Математика дома и в 
школе» 

4. Демонстрационные пособия 

4.1 Объекты, предназначенные для 

демонстрации  последовательного 

пересчѐта от 0 до10 

Д  

4.2 Наглядное пособие для изучения состава 
числа с возможностью крепления на доске 

Д  

4.3 Демонстрационная таблица умножения 

Карточки с целыми числами 

Д  

4.4. Демонстрационный материал «Единицы 

величин и зависимость между ними» 

  

5.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5.1 Раздаточный материал для обучения 
последовательному пересчѐту от 0 до 10 

К  

5.2 Раздаточный материал для обучения 
последовательному пересчѐту от 0 до 20 

К  

5.3 Деревянная линейка 7  

5.4 Деревянный треугольник 5  

5.5 Циркуль 5  

5.6. Циферблат 5  

5.7. Набор долей 5  

5.8. Геометрические тела   

5.9 Весы с гирьками   

 

Объекты и средства материально-технического обеспечения курса «Технология» 

№п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Учебно-методические комплекты для 1- 
4 класса (программы, учебники и др.) 

К УМК выбираются с учётом типа ОУ с 
русским языком обучения на основе 
перечня УМК, рекомендованных или 
допущенных Минобрнауки России 

1.2 Стандарт начального образования Д  

1.3. Детская справочная литература П  

2. Натуральные объекты 

2.1 Коллекции строительных материалов 3  

2.2 Коллекции тканей и ниток 2 Хлопок 

Шерсть 

Лён 
Шелк 

2.3 Коллекция бумаги и картона 1  

 

Объекты и средства материально- технического обеспечения курса «Окружающий мир» 

 №п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического 
обеспечения 

Количество Примечание 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
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1.1 Учебно-методические комплекты 

для 1-4 класса (программы, 

учебники и др.) 

К УМК выбираются с учётом типа ОУ с 
русским языком обучения на основе 
перечня УМК, рекомендованных или 
допущенных Минобрнауки России 

1.2 Детская справочная литература 

(атласы-определители, справочники) 

П  

1.3 Стандарт начального образования Д  

2.Печатная продукция 

2.1 Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания в 

соответствии с программой 

обучения 

Д Стороны горизонта. Многообразие 

животных. 

Природные зоны. Лесная зона (тайга). 

Природные зоны. Тундра. 

Части растения. 
Времена года. Осень. Небесные тела. 

Солнечная система. 

Времена года. Сообщество «Луг» 

Времена года. Сообщество «Лес» 

Времена года. Сообщество «Водоём» 

Природные зоны. Арктическая 

пустыня. Живые организмы. 

Природные зоны. Степь. 

Многообразие растений. 

Связи в живой природе. Земля. 

Русь в 9 – начале 12 века. 

Борьба русского народа против 
иноземных захватчиков в 8 веке. 

   Круговорот воды в природе. 

Водоёмы. Река. Тела и вещества. 

Наглядные и демонстрационные 

пособия 

1. Скелет человека 
2. Коллекция. Полезные ископаемые. 

3.Гербарий для начальной школы 

4.Набор муляжей овощей 

5.Набор муляжей фруктов 

6.Набор муляжей грибов 
7.Пособие «Строение земной коры» 

2.2 Географические настенные карты Д Физическая карта 
Карта полушарий 

   Природные зоны 

3.Цифровые образовательные ресурсы 

3.1 Мультимедийные  (цифровые) 

инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения 

Ф DVD диск окружающий мир 

Диск «Мир природы». 
Познавательные материалы.6-12 лет. 

(1 шт.) 

4.Натуральные объекты 

4.1 Коллекции полезных ископаемых Д (3)  

4.2 Коллекции плодов, семян растений Ф/п  

4.3 Гербарии культурных и 

дикорастущих растений 

Ф/п  

4.4 Живые объекты (комнатные 
растения) 

Д  

4.5 Глобус (средний) Д  
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4.6 Глобус (большой) Д  

5 Приборы 

5.1. Микроскоп   

5.2. Лупа 13  

5.3. Компас 14  

5.4. Ёмкости для проведения опытов 15  

 

МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» обеспечено учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы НОО 

соответствует «Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Обучение обучающегося по АООП НОО может быть организовано инклюзивно или 

индивидуально на дому (при наличии заключения медицинской организации о 

необходимости обучения ребенка индивидуально на дому). 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, 

и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с РАС, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Система условий реализации разработана на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Созданные в МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации АООП НОО базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а 

также целям и задачам АООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 
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– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
№ Целевой ориентир в 

системе условий 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 
правовых актов и их использование 

всеми участниками образовательных 

отношений 

- внесение изменений в локальные нормативные правовые акты в 
соответствии с изменением действующего законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы в соответствии с АООП; 
- правовое просвещение участников образовательных 

отношений 

2 Наличие учебного плана, плана 
внеурочной деятельности 
учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и полидеятельностное 
пространство, динамического 
расписания учебных занятий 

- эффективная система управленческой деятельности; 
- реализация плана ВСОКО. 
- реализация планов работы предметных МО, специалистов; 

3 Наличие педагогов, способных 
реализовать АООП (по 
квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

- подбор квалифицированных кадров для работы; 
- повышение квалификации педагогических работников; 

- аттестация педагогических работников; 
- мониторинг инновационной готовности и профессиональной 

 профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и т.п.) 

компетентности педагогических работников; 
- эффективное методическое сопровождение деятельности 
педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 
Использование информационной 

среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных компьютерных 

классов, владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательной деятельности 

- приобретение цифровых образовательных ресурсов; 
- реализация графика использования мобильных компьютерных 

классов; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников по программам информатизации образовательного 

пространства; 

- качественная организация работы официального сайта. 

5 Наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 

образовательной деятельности при 
реализации АООП; участие 
общественности (в том числе 
родительской) в управлении 

образовательной деятельности 

- реализация плана ВСОКО 
- эффективная реализация положений системы оценки 

образовательных достижений учащихся; 

- соответствие лицензионным требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

- эффективная деятельность органов государственно- 

общественного управления в соответствии с нормативными 

документами. 

6 Обоснование использования ПМО 
для реализации задач АООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 
образовательных ресурсов; 

- аттестация учебных кабинетов через проведение Смотра 

учебных кабинетов; 

- эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников; 

7 Соответствие материально- 
технических условий гигиеническим 
требованиям; обеспеченность 

образовательной деятельности 
необходимыми помещениями и 
оборудованием 

- эффективное распределение средств субвенции; 
- привлечение внебюджетных средств, в том числе за счет 

реализации платных образовательных услуг. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений: администрации, 
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педагогических работников, учащихся, родителей, социальных партнеров. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации АООП НОО 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

1. Нормативная база 1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

По мере необходимости 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФПУ 

Имеется 

3. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебной деятельности 

По мере необходимости 

4. Разработка и (или) корректировка: 
- адаптированной основной образовательной программы; 

- учебного плана (в т. ч. индивидуальных учебных 

планов); 
- рабочих программ учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей деятельности, курсов 

внеурочной деятельности; 

- годового календарного учебного графика; 

- плана внеурочной деятельности обучающихся; 

- определение программно-методического 

обеспечения на следующий учебный год 

Ежегодно 

2. Финансовое 
обеспечение ФГОС 
НОО обучающихся с 

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации АООП и достижения планируемых 
результатов 

Ежегодно 

ОВЗ 2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

По мере необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

Ежегодно 

3. Организационное 

обеспечение ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
школы и организаций дополнительного образования, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

По мере необходимости 

3. Мониторинг образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию часов 
внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Кадровое 
обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
школы 

Ежегодно 

5. Информацион ное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ 

1. Размещение на сайте школы информационных 
материалов реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 

2. Информирование родительской общественности о 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 

3. Обеспечение самообследования, в т.ч. о ходе и 
результатах реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Ежегодно 

6. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материально-технической 

базы школы требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Постоянно, по мере 

поступления 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 
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 4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП 
противопожарному режиму, нормам охраны труда 
работников образовательной организации 

Постоянно 

5.Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в Интернете 

Имеется 

Контроль состояния системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

Реализация адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования требует построения управления, исходя из необходимости постоянно 

осуществлять научно - педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать 

программы обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение 

образовательной деятельности. 

Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры 

внутренней оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов). 

Процедуру внутренней оценки условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляют директор, 

заместители директора, руководитель кафедры, учителя первой и высшей квалификационной 

категории. Оценка имеющихся условий производится научно-методическим советом. 

Директор закрепляет обязанности по подготовке данных для определения значений 

показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные лица проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги 

оценочной деятельности отражаются в управленческих справках, содержащих предложения по 

принятию решений, направленных на повышение качества условий реализации 

образовательной программы. На основе анализа принимают решения, направленные на 

улучшение условий реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования. 

Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по 

самообследованию, составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий 
№ Объект контроля Ответственный Периодичность 

1. Нормативная база обеспечения реализации Стандарта 

1.1. Анализ правовых актов РФ, локальных актов 

регламентирующих реализацию ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ и внесение изменений в АООП НОО 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Ежегодно 

2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта 

2.1. Качество кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

Ежегодно 
(август) 

2.2. Исполнение плана – графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников гимназии 

Заместители директора 
по УВР 

Ежегодно 

2.3. Реализация плана научно – методической работы по 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

Ежегодно (май) 

3. Контроль психолого – педагогических условий реализации Стандарта 

3.1. Качество реализации основных направлений деятельности 

ППМС-службы 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

Ежегодно (май) 
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3.2. Качество реализации системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

Ежегодно 

(апрель - май) 

4. Контроль финансовых условий реализации Стандарта 

4.1. Выделение объема расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО и достижения планируемых результатов 

Директор, главный 
бухгалтер, заместители 
директора по УВР, ВР 

Ежегодно 

(сентябрь) 

4.2. Наличие локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера 
премирования 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Ежегодно 

(август) 

5. Контроль информационно- методических условий реализации Стандарта 

5.1. Качество информационных материалов и образовательных 
ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

Ежегодно 
(апрель) 

5.2. Соответствие УМК по всем предметам учебного плана 
Федеральному перечню учебников 

Заместители директора 
по УВР 

Ежегодно 
(февраль) 

6. Контроль материально-технических условий реализации Стандарта 

6.1 Наличие необходимого материально – технического 
оснащения для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Директор, заместитель 
директора по УВР, 
АХР, зав. БИЦ 

1 раз в год 
(август 
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Учебно-методическая документация 

 

реализации адаптированной начальной общеобразовательной программы обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 6.3      подготовительный, 1-4 классы 
№ Наименова 

ние 
предмета 

Кл 
асс 

Наименование 
программы 

Учебно-методическая документация Учебники, учебные пособия, ЭОР 
Методическое пособие для учителя Контрольно- 

оценочные 
материалы 

1 2 3 4 5  7 
1   Федеральная 

адаптированная 
образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования для 
обучающихся с 
НОДА (вариант 
6.3) 

С.В. Комарова. Речевая практика.  С.В. Комарова. Речевая практика. 1 кл. Учебник 
Речевая Подг., Методические рекомендации. 1-4 кл. для общеобразовательных организаций,  

 практика 1 Учебное пособие для реализующих адаптированные основные 
   общеобразовательных организаций, общеобразовательные программы. М. 
   реализующих адаптированные Просвещение 2018 
   основные общеобразовательные 

программы. М. Просвещение 2020 
https://myschool.edu.ru/ 

2 Речевая 
практика 

2 С.В. Комарова. Речевая практика. 
Методические рекомендации. 1-4 кл. 

 С.В. Комарова. Речевая практика. 1 кл. Учебник 
для общеобразовательных организаций, 

   Учебное пособие для реализующих адаптированные основные 
   общеобразовательных организаций, общеобразовательные программы. М. 
   реализующих адаптированные Просвещение 2018 
   основные общеобразовательные 

программы. М. Просвещение 2020 
https://myschool.edu.ru/ 

3 Речевая 
практика 

3 С.В. Комарова. Речевая практика. 
Методические рекомендации. 1-4 кл. 

 С.В. Комарова. Речевая практика. 1 кл. Учебник 
для общеобразовательных организаций, 

   Учебное пособие для реализующих адаптированные основные 
   общеобразовательных организаций, общеобразовательные программы. М. 
   реализующих адаптированные Просвещение 2018 
   основные общеобразовательные 

программы. М. Просвещение 2020 
https://myschool.edu.ru/ 

4 Речевая 
практика 

4 С.В. Комарова. Речевая практика. 
Методические рекомендации. 1-4 кл. 

 С.В. Комарова. Речевая практика. 1 кл. Учебник 
для общеобразовательных организаций, 

   Учебное пособие для реализующих адаптированные основные 
   общеобразовательных организаций, общеобразовательные программы. М. 
   реализующих адаптированные Просвещение 2018 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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   основные общеобразовательные 
программы. М. Просвещение 2020 

https://myschool.edu.ru/ 

5 Обучение 
грамоте 

Подг., 
1 

 А.К. Аксенова и др. Обучение 
грамоте. Методические 
рекомендации. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы. М. Просвещение 2020 
А.К. Аксенова и др. Дидактический 
материал для занятий в добукварный 
период 1 кл. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы. М. Просвещение 2016 

 А.К. Аксенова и др. Букварь. Учебник в 2х 
частях для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. М. 
Просвещение 2017, 2023 
https://myschool.edu.ru/ 

6 Русский 
язык 

2 Якубовская Э.В Русский язык 2-4 кл. 
Методические рекомендации. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы. М. Просвещение 2020 

 Якубовская Э.В., Коршунова Я. В.. Русский 
язык 3 класс, учебник для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы в 2х частях. 
М. Просвещение, 2018 г 
https://myschool.edu.ru/ 

7 Русский 
язык 

3 Якубовская Э.В Русский язык 2-4 кл. 
Методические рекомендации. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы. М. Просвещение 2020 

 Якубовская Э.В., Коршунова Я. В. Русский язык 
3 класс, учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные программы в 
2х частях. М. Просвещение, 2018г 
https://myschool.edu.ru/ 

8 Русский 
язык 

4 Якубовская Э.В Русский язык 2-4 кл. 
Методические рекомендации. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы. М. Просвещение 2020 

 Якубовская Э.В., Коршунова Я. В. Русский язык 
4 класс, учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные программы в 
2х частях. М. Просвещение, 2018г 
https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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9 Чтение 2 С.Ю. Ильина и др. Чтение. 
Методические рекомендации. 2-4 кл. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 

 Чтение. 2 кл. учебник в 2х частях для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы М. 
Просвещение 2018г 
https://myschool.edu.ru/ 

    программы. М. Просвещение 2020   

10 Чтение 3 Методические рекомендации. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы. М. Просвещение 2020 

 Чтение, учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные программы в 
2х частях. М. Просвещение, 2018, 
https://myschool.edu.ru/ 

11 Чтение 4 Методические рекомендации. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы. М. Просвещение 2020 

 С. Ю. Ильина. Чтение, учебник для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы в 2х частях. 
М. Просвещение, 2018, 
https://myschool.edu.ru/ 

12 Математик 
а 

Подг., 
1 

Т. В. Алышева. Методические 
рекомендации. Математика, 1-4 кл. 
учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы. 
М. Просвещение, 2020 

 Т. В. Алышева. Математика, 1 кл. учебник для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы в 2х частях. 
М. Просвещение, 2017 
https://myschool.edu.ru/ 

13 Математик 
а 

2 Т. В. Алышева. Методические 
рекомендации. Математика, 1-4 кл. 
учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы. 
М. Просвещение, 2020 

 Т. В. Алышева. Математика, 2 в учебник для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы в 2х частях. 
М. Просвещение, 2018 
https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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14 Математик 
а 

3 Т. В. Алышева. Методические 
рекомендации. Математика, 1-4 кл. 
учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы. 
М. Просвещение, 2020 

 Т. В. Алышева. Математика, учебник для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы в 2х частях. 
М. Просвещение, 2018 
https://myschool.edu.ru/ 

15 Математик 
а 

4 Т. В. Алышева. Методические 
рекомендации. Математика, 1-4 кл. 
учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы. 
М. Просвещение, 2020 

 Т. В. Алышева. Математика, учебник для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих АООП в 2х частях. М. 
Просвещение, 2018 г 
https://myschool.edu.ru/ 

16 Мир 
природы и 
человека 

Подг., 
1 

 Н.Б. Матвеева и др. Мир природы и 
человека. 1-4 кл. Методические 
рекомендации. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы М. 
Просвещение, 2020 

 Н.Б. Матвеева Мир природы и человека. 1 кл. 
учебник в 2х частях для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные программы М. 
Просвещение, 2018 
https://myschool.edu.ru/ 

17 

18 

Мир 
природы и 
человека 

2 Н.Б. Матвеева и др. Мир природы и 
человека. 1-4 кл. Методические 
рекомендации. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы М. 
Просвещение, 2020 

 Н.Б. Матвеева Мир природы и человека. 2 кл. 
учебник в 2х частях для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные программы М. 
Просвещение, 2018 
https://myschool.edu.ru/ 

Мир 
природы и 
человека 

3 Н.Б. Матвеева и др. Мир природы и 
человека. 1-4 кл. Методические 
рекомендации. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы М. 
Просвещение, 2020 

 Н.Б. Матвеева Мир природы и человека. 3 кл. 
учебник в 2х частях для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные программы М. 
Просвещение, 2018 
https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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19 Мир 
природы и 
человека 

4 Н.Б. Матвеева и др. Мир природы и 
человека. 1-4 кл. Методические 
рекомендации. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы М. 
Просвещение, 2020 

 Н.Б. Матвеева Мир природы и человека. 4 кл. 
учебник в 2х частях для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные программы М. 
Просвещение, 2018 
https://myschool.edu.ru/ 

20 Музыка и 
пение 

Подг., 
1 

  И.В. Евтушенко. Музыка учебник для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих АООП.- 1 класс, М. Просвещение, 
2023 
https://myschool.edu.ru/ 

21 Музыка и 
пение 

2   И.В. Евтушенко. Музыка учебник для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих АООП.- 2 класс, М. Просвещение, 
2023 
https://myschool.edu.ru/ 

22 Музыка и 
пение 

3   И.В. Евтушенко. Музыка учебник для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих АООП.- 3 класс, М. Просвещение, 

      2023 
https://myschool.edu.ru/ 

23 Музыка и 
пение 

4   И.В. Евтушенко. Музыка учебник для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих АООП.- 4 класс, М. Просвещение, 
2023 
https://myschool.edu.ru/ 

24 Рисование Подг., 
1 

Изобразительное  искусство. 
Методические рекомендации. 1-4 кл. 
учебное пособие  для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы. М. 
Просвещение, 2020 

 Изобразительное искусство. М.Ю. Рау, М.А. 
Зыкова. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные программы 
Просвещение, 2018 
https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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25 Рисование 2 Изобразительное  искусство. 
Методические рекомендации. 1-4 кл. 
учебное пособие  для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы. М. 
Просвещение, 2020 

 Изобразительное искусство. М.Ю. Рау, М.А. 
Зыкова. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные программы 
Просвещение, 2018 
https://myschool.edu.ru/ 

26 Рисование 3 Изобразительное искусство. 
Методические рекомендации. 1-4 кл. 
учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы. 
М. Просвещение, 2020 

 Изобразительное искусство. М.Ю. Рау, М.А. 
Зыкова. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные программы 
Просвещение, 2021 
https://myschool.edu.ru/ 

27 Рисование 4 Изобразительное искусство. 
Методические рекомендации. 1-4 кл. 
учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы. 
М. Просвещение, 2020 

 Изобразительное искусство. М.Ю. Рау, М.А. 
Зыкова. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные программы 
Просвещение, 2021 
https://myschool.edu.ru/ 

28 Адаптивна 
я 
физическая 
культура 

Подг., 
1 

  Адаптированные тексты учебника 
В.И. Лях. Учебник Физическая культура. 1-4 
классы. – М.: Просвещение, 2022 
https://myschool.edu.ru/ 

29 Адаптивна 
я 

2   Адаптированные тексты учебника 
В.И. Лях. Учебник Физическая культура. 1-4 

 физическая 
культура 

    классы. – М.: Просвещение, 2022 
https://myschool.edu.ru/ 

30 Адаптивна 
я 
физическая 
культура 

3   Адаптированные тексты учебника 
В.И. Лях. Учебник Физическая культура. 1-4 
классы. – М.: Просвещение, 2022 
https://myschool.edu.ru/ 

31 Адаптивна 
я 
физическая 
культура 

4   Адаптированные тексты учебника 
В.И. Лях. Учебник Физическая культура. 1-4 
классы. – М.: Просвещение, 2022 
https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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32 Ручной 
труд 

1 Л.А. Кузнецова. Технология. Ручной 
труд. Методические рекомендации. 
1-4 кл. учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы. 
М. Просвещение, 2020 

 Л. А. Кузнецова Технология. Ручной труд 1 
класс Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные программы 
М. Просвещение, 2018 
https://myschool.edu.ru/ 

33 Ручной 
труд 

2 Л.А. Кузнецова. Технология. Ручной 
труд. Методические рекомендации. 
1-4 кл. учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы. 
М. Просвещение, 2020 

 Л. А. Кузнецова Технология. Ручной труд 2 
класс Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные программы 
М. Просвещение, 2018 
https://myschool.edu.ru/ 

34 Ручной 
труд 

3 Л.А. Кузнецова. Технология. Ручной 
труд. Методические рекомендации. 
1-4 кл. учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы. 
М. Просвещение, 2020 

 Л. А. Кузнецова Технология. Ручной труд 3 
класс Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные программы 
М. Просвещение, 2018 
https://myschool.edu.ru/ 

35 Ручной 
труд 

4 Л.А. Кузнецова. Технология. Ручной 
труд. Методические рекомендации. 
1-4 кл. учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы. 
М. Просвещение, 2020 

 Л. А. Кузнецова Технология. Ручной труд 3 
класс Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные программы 
М. Просвещение, 2018 
https://myschool.edu.ru/ 
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	Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы. (3)
	Раздел 3. Коррекция и развитие высших психических функций. (3)
	Раздел 4. Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. (3)
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	Раздел 2. Развитие двигательной активности
	Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных нарушений
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	Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных нарушений.
	Раздел 4. Развитие общей моторики.
	Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики.
	Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. (1)
	2 класс (34ч.) (1)
	Раздел 2. Развитие двигательной активности. (1)
	Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных нарушений. (1)
	Раздел 4. Развитие общей моторики. (1)
	Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики. (1)
	Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. (2)
	3 класс (34ч.)
	Раздел 2. Развитие двигательной активности. (2)
	Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных нарушений. (2)
	Раздел 4. Развитие общей моторики. (2)
	Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики. (2)
	Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. (3)
	4 класс (34ч.)
	Раздел 2. Развитие двигательной активности. (3)
	Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных возможных нарушений.
	Раздел 4. Развитие общей моторики. (3)
	Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики. (3)
	Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. (4)
	Результаты освоения коррекционного курса
	Варианты реализации  программы  и  формы  проведения  занятий
	Взаимосвязь с программой воспитания
	Ценностное наполнение внеурочных занятий
	1. Историческая память
	2. Преемственность поколений
	3. Патриотизм — любовь к Родине
	4. Доброта, добрые дела
	5. Семья и семейные ценности
	6. Культура России
	7. Наука на службе Родины

	Особенности реализации программы
	Содержание программы внеурочной деятельности
	Государственные праздники Российской Федерации:
	Различные праздники, посвященные истории и культуре России:

	Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	предметных планируемых результатов.

	Тематическое планирование
	Актуальность и назначение программы
	Взаимосвязь с программой воспитания (1)
	Ценностное наполнение внеурочных занятий (1)
	1. Историческая память
	2. Преемственность поколений
	3. Патриотизм — любовь к Родине
	4. Доброта, добрые дела
	5. Семья и семейные ценности
	6. Культура России
	7. Наука на службе Родины

	Особенности реализации программы (1)
	Содержание программы внеурочной деятельности (1)
	Государственные праздники Российской Федерации:
	Различные праздники, посвященные истории и культуре России:

	Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий (1)
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	предметных планируемых результатов.

	Пояснительная записка
	1. Актуальность программы
	2. Варианты реализации и формы проведения занятий
	3. Взаимосвязь с программой воспитания
	4. Особенность работы педагогов по программе
	Цели и задачи программы:
	Задачи:
	Общая характеристика курса «Финансовая грамотность» (1-4 классы)
	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты.
	Предметные.
	Содержание курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» (1-4 классы)
	2. Потребности (9 часов)
	3. Товары и услуги (11 часов)
	4. Деньги (12 часов)
	2 класс (34 часа) 1.Что такое деньги и откуда они взялись (9 часов)
	2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (8 часов)
	3. Какие деньги были раньше в России (6 часов)
	4. Современные деньги России и других стран (11 часов)
	3 класс (34 часа)
	2. На что тратятся деньги (10 часов)
	3. Как умно управлять своими деньгами (5 часов)
	4. Как делать сбережения (10 часов)
	4 класс (34 часа)
	2. Труд — основа жизни (12 часов)
	3. Как товары производят (8 часов)
	Пояснительная записка (1)
	Личностные результаты: (1)
	Метапредметные результаты:
	Совместная деятельность:
	Предметные результаты:
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Цель и задачи:
	Задачи: (1)
	Основные виды деятельности учащихся:
	Виды контроля знаний:

	Планируемые результаты Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	Тематическое планирование (1)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (1)
	Цель и задачи: (1)
	Задачи: (2)
	Основные виды деятельности учащихся:
	Виды контроля знаний:

	Взаимосвязь с программой воспитания.
	Личностные результаты: (2)
	Метапредметные результаты: (1)
	Овладение универсальными коммуникативными действиями
	Овладение универсальными регулятивными действиями
	Предметные результаты (1)
	Развитие речи
	Система языка
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
	Актуальность и назначение программы.
	Цель и задачи: (2)
	Задачи: (3)
	Основные виды деятельности учащихся:
	Виды контроля знаний:

	Взаимосвязь с программой воспитания. (1)
	Особенности работы педагога по программе.
	Личностные результаты: (3)
	Метапредметные результаты: (2)
	Овладение универсальными коммуникативными действиями (1)
	Овладение универсальными регулятивными действиями (1)
	Предметные результаты (2)
	Развитие речи (1)
	Система языка (1)
	Тематическое планирование (2)
	1. Пояснительная записка
	2. Общая характеристика занятий
	3. Место занятий в учебном плане.
	Цель программы:
	Задачи программы:
	Актуальность:
	4. Личностные, метапредметные и предметные результаты программы
	Метапредметные:
	Регулятивные:
	Ты — пешеход
	Ты — пассажир
	Универсальные учебные действия:

	Ориентировка в окружающем мире
	Ты — пешеход (1)
	Ты – пассажир
	Универсальные учебные действия:

	Ориентировка в окружающем мире (1)
	Ты — пешеход (2)
	Ты — пассажир (1)
	Универсальные учебные действия:

	Ориентировка в окружающем мире (2)
	Ты — пешеход (3)
	Ты — пассажир (2)
	Универсальные учебные действия:

	Тематическое планирование 1 класс Тема 1-2. На чём люди ездят
	Тема 3. Близко – далеко, быстро – медленно
	Тема 4-5. Чему нас учат правила дорожного движения
	Тема 6-7. Мы идём по улице
	Темы 8-9. Какие бывают дороги
	Тема 10-11. Где мы будем играть?
	Тема 12-13. Дорога за городом
	Городская дорога  Загородная дорога
	Темы 14-15. Светофоры
	Темы 16-18. Дорожные знаки
	Тема 19. Нас увидят в сумерках
	Темы 20-21. Мы переходим улицу (повторение)
	Тема 22-24. Перекрёсток
	Тема 25-26. Сигналы машин
	Тема 27-28. Остановка транспорта
	Темы 29. Мы — пассажиры
	Тема 30. Мы едем на дачу
	Темы 31. Опасные ситуации
	Тема 32. Несчастный случай
	Тема 33. Проверим себя
	2 класс
	Темы 3-4. Дорога
	Тема 5-6. Части дороги
	Темы 7-8. Дорожные знаки
	Темы 9-10. Внимание! Опасность!
	Тема 11-14. Мы здесь живём
	Тема 15-16. Будем уважать людей!
	Темы 17-18. Мы — пешеходы
	Темы 19-20. Правила для пешеходов
	Тема 21-22. Перекрёсток
	Тема 23-24. Регулировщик
	Темы 25-26. Мы — пассажиры
	Тема 27-28. Будем уважать водителей
	Тема 29-30.Мы едем на машине
	Темы 31-32. Мы покупаем велосипед
	Тема 33-34. Проверим себя
	3 класс
	Тема 3-4. Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП)?
	Темы 5-7. Виды транспорта
	Темы 8-9. Какие бывают дороги (1)
	Тема 10-11. Дорожное движение
	Тема 12-13. Перекрёсток и автомагистраль
	Тема 14-15. Населённый пункт
	Тема 16-17. Движение на загородной дороге
	Тема 18-19. Внимание! Железнодорожный переезд!
	Тема 20-21. Движение в трудных условиях
	Тема 22-23. Жилая зона
	Темы 24-25. Мы ориентируемся на местности
	Тема 26-27. Труд водителя
	Тема 28-29. Что такое тормозной путь
	Тема 30. Световые сигналы автомобиля
	Тема 31. Случай на дороге
	Тема 32-33. В метро
	Тема 34. Проверим себя
	4 класс Тема 1-2. Будем осторожными
	Тема 3-4. Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП)? (1)
	Темы 5-7. Виды транспорта (1)
	Темы 8-9. Какие бывают дороги (2)
	Тема 10-11. Дорожное движение (1)
	Тема 12-13. Перекрёсток и автомагистраль (1)
	Тема 14-15. Населённый пункт (1)
	Тема 16-17. Движение на загородной дороге (1)
	Тема 18-19. Внимание! Железнодорожный переезд! (1)
	Тема 20-21. Движение в трудных условиях (1)
	Тема 22-23. Жилая зона (1)
	Темы 24-25. Мы ориентируемся на местности (1)
	Тема 26-27. Труд водителя (1)
	Тема 29-30. Что такое тормозной путь
	Тема 31. Световые сигналы автомобиля
	Тема 32. Случай на дороге
	Тема 33. На железной дороге
	Тема 34. Проверим себя (1)
	Пояснительная записка (2)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
	Пояснительная записка (3)
	I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность для формирования:
	Результаты будут достигнуты через формирование конкретных УУД: Регулятивные
	Выпускник получит возможность научиться:
	Выпускник научится: (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	Выпускник научится: (2)
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	Работа с текстом: формирование ИКТ-компетентности обучающихся Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	III. Тематическое планирование 1 класс.
	I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности (1)
	Личностные результаты: (4)
	Выпускник получит возможность для формирования: (1)
	Результаты будут достигнуты через формирование конкретных УУД: Регулятивные (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (4)
	Коммуникативные: Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (5)
	Выпускник получит возможность научиться: (6)
	Работа с текстом: формирование ИКТ-компетентности обучающихся Выпускник научится: (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (7)
	III. Тематическое планирование 2 класс.
	I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности (2)
	Выпускник научится: (3)
	Выпускник получит возможность для формирования: (2)
	Результаты будут достигнуты через формирование конкретных УУД: Регулятивные (2)
	Выпускник получит возможность научиться: (8)
	Выпускник получит возможность научиться: (9)
	Выпускник получит возможность научиться: (10)
	Работа с текстом: формирование ИКТ-компетентности обучающихся Выпускник научится: (2)
	Выпускник получит возможность научиться: (11)
	III. Тематическое планирование 3 класс.
	I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности (3)
	Выпускник научится: (4)
	Выпускник получит возможность для формирования: (3)
	Результаты будут достигнуты через формирование конкретных УУД: Регулятивные (3)
	Выпускник получит возможность научиться: (12)
	Выпускник получит возможность научиться: (13)
	Выпускник получит возможность научиться: (14)
	Работа с текстом: формирование ИКТ-компетентности обучающихся Выпускник научится: (3)
	Выпускник получит возможность научиться: (15)
	3 . Тематическое планирование 4 класс.
	1. Пояснительная записка (1)
	УМК
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (2)
	Задачи: (4)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Личностные результаты: (5)
	Метапредметные результаты: (3)
	Регулятивные:
	Познавательные:
	Коммуникативные:

	Предметные результаты: (1)
	Оценка достижения планируемых результатов
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (3)
	Задачи: (5)
	3 класс (1)
	Раздел 2. Кем работают мои родные? (9 ч.)
	Раздел 3. Эволюция профессий (7 ч.)
	Раздел 4. Сложности выбора профессии (11 ч.)
	4 класс
	Раздел 2. Правила выбора профессии (12 ч.)
	Раздел 3. Профессии без которых не обойтись (9 ч.)
	Раздел 4. Мир профессий (4 ч.)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1)
	Личностные результаты: (6)
	Метапредметные результаты: (4)
	Регулятивные:
	Познавательные:
	Коммуникативные:

	Предметные результаты: 3 класс
	4 класс (1)
	Оценка достижения планируемых результатов (1)
	Задачи реализации программы:
	Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
	Функции БУД: обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше...
	БУД, формируемые у обучающихся I - IV и подготовительного классов
	Характеристика базовых учебных действий
	Подготовительный и I - IV классы
	Таблица оценки сформированности базовых учебных действий
	Рабочая программа воспитания
	Пояснительная записка
	РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
	1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
	1.2 Направления воспитания
	1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
	РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
	2.1 Уклад общеобразовательной организации
	2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	Инвариативные модули
	2. Модуль «Внеурочная деятельность»
	4. Модуль. «Основные школьные дела»
	Митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной войне (май).
	Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации
	5. Модуль «Внешкольные мероприятия»
	5. Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
	6. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»
	7. Модуль «Самоуправление»
	8. Модуль «Профилактика и безопасность»
	На уровне школы:
	9. Модуль Социальное партнёрство
	Взаимодействие школы с социальными партнерами.
	Вариативные модули.
	12. Модуль «Детские общественные объединения»
	«Молодые профессионалы»
	Отряд юнармейцев «Высота 776»
	13. Дополнительное образование.
	РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
	3.1 Кадровое обеспечение
	3.2 Нормативно-методическое обеспечение
	3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	3. Виды поощрений
	4. Основания для поощрения обучающихся
	5. Условия поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности
	Анализ воспитательной работы за 2023/2024 учебный год
	Модуль «Внеурочная деятельность»
	Модуль. «Основные школьные дела»
	Модуль «Внешкольные мероприятия»
	Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
	Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»
	Модуль «Самоуправление»
	Модуль «Профилактика и безопасность»
	Модуль Социальное партнёрство
	Модуль «Детские общественные объединения»
	«Молодые профессионалы» (1)
	Модуль «Внеурочная деятельность» (1)
	Модуль «Классное руководство»
	Модуль. «Основные школьные дела» (1)
	Модуль «Внешкольные мероприятия» (1)
	Модуль «Организация предметно-пространственной среды» (1)
	Совместно учащимися и педагогами школа украшалась к праздникам 1 сентября, день учителя, новый год, 13 февраля и 8 марта. Была проведена акция Окна победы к 9 мая.
	В течение года проводилась работа по уходу за цветочными композициями в школе. Разработан план-дизайн школьных клуб, проедено озеленение пришкольной территории и реконструкция насаждений школы.
	Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» (1)
	Модуль «Самоуправление» (1)
	В начале учебного года был выбран Совет самоуправления. В течение года ребята помогали с организацией общешкольных мероприятий, работали с младшими школьниками, разрабатывали и защищали проекты в грантовом конкурсе «Я считаю»
	Модуль «Профилактика и безопасность» (1)
	Модуль Социальное партнёрство (1)
	Модуль «Профориентация»
	Модуль «Детские общественные объединения» (1)
	Выводы:
	Цель и задачи работы
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников
	Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формирование экологической культуры обучающихся
	Этапы реализации программы:
	Модель организации работы
	1) Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
	2) Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
	3) Организация физкультурнооздоровительной и экологической работы.
	4) Реализация дополнительных образовательных программ.
	5) Организация работы с родителями (законными представителями).

	Использование возможностей УМК для формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Оценка эффективности реализации программы
	Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации
	Мониторинг включает в себя:

	Планируемые результаты реализации программы
	Этапы реализации программы
	Характеристика содержания коррекционных направлений работы
	Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с НОДА
	Психолого–логопедическое наблюдение
	Социально–педагогическое наблюдение

	Деятельность психолого-педагогического консилиума
	Порядок организации обучения по АООП НОО:
	Содержание работы специалистов сопровождения
	Взаимодействие специалистов школы предусматривает:
	Социальное партнерство предусматривает:
	Планируемые результаты коррекционной работы
	Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
	Формы и методы оценивания результатов:
	Перечень основных коррекционно-развивающих программ, используемых специалистами школы
	Реестр диагностик, используемых специалистами школы
	2.6. Программа внеурочной деятельности
	формы внеурочной деятельности:
	Планируемые результаты освоения курсов, курсов внеурочной деятельности
	2.5. Программа коррекционной работы
	Этапы реализации программы
	Мероприятия по реализации программы 1-4 классы
	Характеристика содержания коррекционных направлений работы
	Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с НОДА
	Психолого–логопедическое наблюдение
	Социально–педагогическое наблюдение

	Деятельность психолого-педагогического консилиума
	Порядок организации обучения по АООП НОО:
	Мероприятия ППк
	Содержание работы специалистов сопровождения
	Условия реализации программы
	Взаимодействие специалистов школы предусматривает:
	Социальное партнерство предусматривает:
	Планируемые результаты коррекционной работы
	Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
	Формы и методы оценивания результатов:
	Перечень основных коррекционно-развивающих программ, используемых специалистами школы
	Реестр диагностик, используемых специалистами школы
	2.6. Программа внеурочной деятельности
	формы внеурочной деятельности:
	Планируемые результаты освоения курсов, курсов внеурочной деятельности
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.2.  Календарный учебный график.
	4. Регламентирование учебного процесса на учебный год
	4.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям
	Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
	5. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
	6. Регламентирование образовательного процесса на день.
	Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной).
	3.1. Календарный план воспитательной работы
	3.2. План внеурочной деятельности
	Основные задачи:
	Формы организации внеурочной деятельности:

	Планируемые результаты внеурочной деятельности
	3.4. Система специальных условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
	3.1. Система специальных условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР
	Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы
	Кадровое обеспечение реализации АООП НОО
	Психологопедагогические условия реализации адаптированной основной образовательной программы
	Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования должны:
	Материально-технические условия реализации адаптированной основной
	Библиотечно – информационный центр
	Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Учебно–методическое обеспечение
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации АООП НОО
	Направления и периодичность контроля системы условий
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