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1. Целевой раздел  

1.1.1 Пояснительная записка 

 Определение и назначение ФАОП НОО для обучающихся с РАС. 

 ФАОП НОО для обучающихся с РАС предназначена для сопровождения деятельности 
образовательной организации по созданию программы начального общего образования и 
отражает вариант конкретизации требований ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего образования. 

 Содержание ФАОП НОО для обучающихся с РАС представлено учебно-методической 
документацией (федеральные учебные планы, федеральный календарный учебный график, 
федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план 
воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 
содержание образования обучающихся с РАС, получающих начальное общее образование, 
планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом особенностей 
психофизического развития данной группы обучающихся. 

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным, в том 
числе адаптированным программам начального общего образования, в том числе отдельные 
образовательные организации, реализующие АООП, разрабатывают АООП НОО для 
обучающихся с РАС на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной ФАОП НОО. 
Содержание и планируемые результаты в разработанных образовательными организациями 
АООП НОО должны быть не ниже содержания и планируемых результатов, представленных 
в соответствующих разделах данной ФАОП НОО. 

 Данная учебно-методическая документация позволяет образовательной организации 
разработать следующие варианты АООП начального общего образования обучающихся с 
РАС: 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1); 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2); 

АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 8.3); 

АООП НОО для обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 8.4). 

 Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к структуре, 
результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как 
общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 
обучающихся с РАС, получение образования вне зависимости от выраженности и характера 
нарушений зрительной функции, места проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с РАС, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части 
создания специальных условий получения образования. 

 Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с РАС осуществляется на 
основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 
психолого- педагогического обследования, с учетом ИПРА. 



 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - АООП НОО обучающихся с 
РАС) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с РАС разработана на основе: 

АООП НОО обучающихся с РАС в МКОУ «Волчихинская СШ №1» разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной 
образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 
и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 
образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
(далее АООП НОО) обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) в 
МКОУ «Волчихинская СШ №1» определяет содержание и организацию образовательного 
процесса учащихся с РАС и направлена на формирование у обучающихся с РАС общей 
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), создание условий для 
успешного овладения учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Цель реализации ФАОП НОО для обучающихся с РАС: обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 
 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся; 

достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния 
здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 
организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий 
и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 



работы; 
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города). 
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 
основе индивидуального учебного плана. Вариант 8.3 АООП создан в соответствии с 
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с РАС 
к: 

—структуре образовательной программы; 

—условиям реализации образовательной программы; 

—результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 
обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный  подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 
с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. Деятельностный подход в 
образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с РАС 
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. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 
универсальных (базовых)учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 



усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы общего 
образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

—принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.); 

—принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

—принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

—принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 

—онтогенетический принцип; 

—принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 
обучающихся с РАС на всех уровнях образования; 

—принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 
знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

—принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 
овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

—принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС. 
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 
являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 
динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 
стереотипность поведения. РАС связаны с особым системным нарушением психического 
развития, проявляющимся в становлении аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 
личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 
психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального 
развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) 
психического развития при аутизме может сильно различаться. Во многих случаях у 
обучающихся с РАС диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с 
тем, расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у обучающихся, чье 
интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, 
когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. В 
соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) 



психического развития выделяется четыре варианта аутистического развития, различающихся 
целостными системными характеристиками поведения: характером избирательности во 
взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и 
деятельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 
уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для 
организации начального обучения, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

1. Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в контактах 
со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют 
на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, 
их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Таких обучающихся 
можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к развернутому взаимодействию крайне 
трудно. При активной попытке организации внимания и поведения такой обучающийся может 
сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 
обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и 
навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 
компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание происходящего значительно 
более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в 
решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 
сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 
домашними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное 
вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 
сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и 
максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 
интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач требует индивидуальной 
программы обучения, которая должна предусматривать и постепенную адаптацию такого 
обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними, обучающемуся даже с наиболее 
выраженными проявлениями РАС легче выполнять требования взрослого. В зависимости от 
уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 
или 8.4 образовательной программы. 

2. Вторая группа. Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного контакта 
с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 
скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 
установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с первыми, 
эти обучающиеся значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением. У 
них складываются привычные формы жизни, и максимально выражено стремление 
сохранения постоянства в привычной среде: избирательность в еде, одежде, маршруте 
прогулок. Такие обучающиеся могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 
брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 
накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 
происходящего, может привести к поведенческому срыву и дезадаптации. 

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более 
открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 
самостоятельно используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но они 
слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны, и 
необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь 
штампами, фразы в инфинитиве, во втором или в третьем лице, частые эхолалии. В 
наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия 
(особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий - таких, как 
разрывание бумаги, перелистывание книги). Стереотипные действия могут быть достаточно 
сложными (рисунок, пение, порядковый счет, сложная математическая операция), но во всех 
случаях характерно воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. При 



успешной коррекционной работе потребность в стереотипной аутостимуляции теряет свое 
значение, и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному 
повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной работы 
не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех проблемах социального развития, 
такие обучающиеся, как правило, хотят ходить в школу; необходимо их постепенное 
включение в коллектив сверстников для развития гибкости поведения, возможности 
подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы 
могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

3. Третья группа. Для таких обучающихся с РАС характерны развёрнутые, достаточно 
сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе речевого) и стереотипные увлечения. 
Они стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным, 
однако, они мало способны к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами, и 
принимают лишь те задачи, с которыми заведомо могут справиться. Их стереотипность в 
большей степени выражается в стремлении сохранить не постоянство окружения, а 
неизменность собственной программы действий; необходимость по ходу менять программу 
действий может спровоцировать аффективный срыв. 

Такие обучающиеся способны к развернутому монологу, но не к диалогу. Их 
умственное развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 
результатами стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к 
отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, 
электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 
стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и фрагментарное 
представление о реальном окружающем мире. В области социального развития такие 
обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, непонимание 
подтекста и контекста происходящего. Однако, при всех трудностях, их социальная адаптация 
может быть значительно более успешной, чем в случаях двух предыдущих групп, в случае 
постоянного специального сопровождения, позволяющего им получить опыт диалогических 
отношений, расширить круг интересов и сформировать навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 
осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

4. Четвертая группа. Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не как 
защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения -ранимость, 
тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. 
Такие обучающиеся тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного 
дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий. Они быстро 
устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации 
внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Отличие их в том, 
что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в 
постоянной поддержке и ободрении. Такие обучающиеся часто ведут себя чересчур 
правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 
поведения. В этом проявляется типичная для РАС негибкость и стереотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и мелкой 
моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в развитии речи, ее 
нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; медлительностью 
интеллектуальной деятельности, недостаточностью и фрагментарностью представлений об 
окружающем. Педагогическое обследование часто обнаруживает состояние, пограничное 
между ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо учитывать, что 
такие обучающиеся в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить 
и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 
попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость, быстро 
истощаются, что может привести к появлению моторных стереотипии. Стремление отвечать 
правильно мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Такие 



обучающиеся наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей 
картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при 
адекватном психолого-педагогическом подходе именно они дают наибольшую динамику 
развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У 
таких обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, которая имеет перспективы 
плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 
осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для обучающихся ОВЗ. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 
различаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную поддержку в 
дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС в первые годы 
школьного обучения зависит не только от характера и даже степени выраженности первичных 
биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора - качества 
предшествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий обучающихся с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 
описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по себе, 
осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического спектра 
может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных заболеваний, в 
том числе и процессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут быть такие, у 
которых дополнительно имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, сенсорные 
аномалии, иные, не связанные напрямую с расстройствами аутистического спектра, трудности 
речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться у обучающихся со сложными и 
множественными нарушениями развития. Решение о выборе ФАОП НОО для обучающихся с 
РАС в подобных случаях целесообразно, если проблемы аутистического круга выходят на 
первый план в общей картине нарушения психического и социального развития, поскольку 
только смягчение аутистических установок и вовлечение обучающегося в развивающее 
взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 
разработанных для других категорий обучающихся с ОВЗ, и также адекватных его 
индивидуальным образовательным потребностям. 
Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, диапазон 
различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен 
быть максимально широким, включая как образование, сопоставимое по уровню и срокам 
овладения с образованием типично развивающихся сверстников, так и возможность 
специального (коррекционного) обучения по индивидуальной программе на протяжении 
всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального 
образования даже наиболее благополучные обучающиеся с РАС нуждаются в специальной 
поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 

Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на момент 
завершения общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 
возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-
личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 
компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 
учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;   

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 
их применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным 
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рас-
сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП 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 РАС. Отсутствие 
достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 
образования по данному варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 
минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 
учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 



согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может пе-
ревести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4. 
общеобразовательной программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 
учебным предметам на конец обучения в младших классах: 

Русский язык 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся концу подготовительного класса 

Учащиеся должны знать: 

· названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других предметов и на 
картинках; 

·         названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький); 

·         названия дней: вчера, сегодня, завтра; 

·         названия частей суток: утро, день, вечер, ночь; 

·         свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, ближайших родственников; 

·         свой адрес, проезд к дому и к школе; 

·         наизусть 2—3 коротких стихотворения или четверостишия. 

Учащиеся должны уметь: 

отвечать на вопрос простой фразой; 

·         составлять предложение по несложной ситуативной картинке; 

·         связно высказываться по несложной сюжетной картинке; 

·         правильно произносить все поставленные звуки, стараться 

·         употреблять их в речи; 

·         выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

·         пользоваться тетрадью, правильно держать ручку, владеть орнаментальным 
рисованием в тетради, писать элементы букв, соблюдая строчки. 

2 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 
согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на 
слух, в произношении, написании; 

·         списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

·         писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 
простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

·     писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 



·         составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

3 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 
нарушенный порядок слов в предложении; 

·         анализировать слова по звуковому составу; 

·         различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

·         определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 
переносить части слова при письме; 

·         списывать текст целыми словами; 

·         писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные орфограммы. 

Учащиеся должны знать: 

·         алфавит. 

4 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 
вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

·         анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 
устанавливать последовательность звуков в слове); 

·         списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

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

Учащиеся должны знать: алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Чтение 

2 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

·         Учащиеся должны уметь: 

·         читать по слогам короткие тексты; 

·         слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

·    по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

Учащиеся должны знать: 

·    наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

3 класс 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 
руководством учителя; 

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

·         отвечать на вопросы по прочитанному; 

·         высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

·         пересказывать содержание прочитанного; 

·         устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

·         наизусть 5—8 стихотворений. 

 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до 
школы; 

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 с опорой на образец 
чтения учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать на 
вопросы по их содержанию; 

понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 
услышанного; 

выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ 
речевой ситуации; 

принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, прощания, 
извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 
ситуаций; 



воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-символический 
план. 

Математика: 

Подготовительный класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·         цвет, величину, массу, размеры, форму предметов; 

·         положение предметов в пространстве и на плоскости относительно себя и друг друга; 
слова, их обозначающие; 

·         части суток, порядок их следования; дни: вчера, сегодня, завтра; 

·         количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 5; состав чисел 2, 3, 4, 5 
из двух слагаемых; 

·         названия и знаки арифметических действий сложения и вычитания. 

Учащиеся должны уметь: 

·         сравнивать предметы по величине, размеру, массе «на глаз», наложением, 
приложением, «на руку»; 

·         оценивать и сравнивать количество предметов в совокупностях «на глаз», путем 
установления взаимно однозначного соответствия, выделять лишние, недостающие; 

·         увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемы жидкости, 
сыпучего вещества; объяснять эти изменения; 

·         определять положение предметов в пространстве относительно себя, а также помещать 
предметы в указанное положение; 

·         устанавливать и называть порядок следования предметов; 

·         узнавать и называть, классифицировать геометрические фигуры; 

·         определять форму знакомых предметов; 

·         писать цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотносить количество предметов с соответствующим 
числительным, цифрой; 

·         пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-трех предметов 
без пересчитывания; производить и записывать действия сложения и вычитания чисел в 
пределах 5; 

·         решать задачи на нахождение суммы, остатка, выполняя самостоятельно практические 
действия; записывать решение задачи в виде примера, числовые данные задачи называть и 
записывать с наименованиями; 

·         выделять в задаче условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ, 
выполнять практически с предметами или их заместителями действие, о котором говорится в 
задаче. 

1 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 



Учащиеся должны знать: 

·         количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

·         состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

·         десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе; 

·         линии — прямую, кривую, отрезок; 

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

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

Учащиеся должны уметь: 

·         читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 
присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

·         выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их 
состава из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 
10 + 4, 4 + 10; 

·         решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с 
помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому 
решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; 

·         узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

·         чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

·         чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

Примечания. 

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

2.      Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом пересчитывания или 
присчитывания, отсчитывания. 

3.      Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 

4.      Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

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

2 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

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

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

·         названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

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

·         различие между прямой, лучом, отрезком; 



·         элементы угла, виды углов; 

·         элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства; 

·         элементы треугольника. 

Учащиеся должны уметь: 

·         выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через 
десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

·         решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью 
предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

·         узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на 
нелинованной бумаге; 

·         чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

·         определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Примечания. 

1.      Решаются только простые арифметические задачи. 

2.      Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

3.      Знание состава однозначных чисел обязательно. 

4.      Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток 
(сопровождается подробной записью решения). 

3 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·         числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

·         смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по 
содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, способа 
чтения и записи каждого вида деления; 

·         таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 
произведения, связь таблиц умножения и деления; 

·         порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

·         единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения 
изученных мер; 

·         порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Учащиеся должны уметь: 

·         считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 
4, в пределах 100; 

·         откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 



·         складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами 
устных вычислений; 

·         использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 
деление; 

·         различать числа, полученные при счете и измерении; 

·         записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором 
знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-
календарями, отрывными календарями; 

·         определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

·         находить точку пересечения линий; 

·         чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Примечания. 

1.      Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом 
через десяток с подробной записью. 

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

3.      Достаточно умения определять время по часам только одним способом, пользоваться 
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в 
году. 

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

4 класс 

Учащиеся должны уметь: 

·         выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

·         практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

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

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

·         самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 
арифметические задачи в два действия; 

·         различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

·         вычислять длину ломаной; 

·         узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 
линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

·         чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге. 

 

Мир природы и человека 



Минимальный уровень: 

иметь представления о назначении объектов изучения;  

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия);  

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; 
зимняя одежда);  

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 
обществе;  

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об изученных 
объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 
ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 
смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 
мире;  

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 
классификации;  

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 
особенностей; 

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых задач. 

отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание 
рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 
контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, 
проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать 
похвалу; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 
детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 



выполнять доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-
бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 

выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 
применять; 

выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых 
команд; 

иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые команды; вести 
подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными 
положениями; 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 
соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 
спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; 

самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 
прыжки и др.; 

подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений. 

овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных 
играх и соревнованиях;  

знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 
двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности; 

знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять усвоенные 
правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 



знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 
повседневной жизни;  

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

Рисование 

Подготовительный класс 

Основные знания и умения учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за столом, правильно держать 
бумагу и карандаши; 

·         выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, осуществляя выбор 
по образцу и по названию; 

·         ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для рисования 
геометрической форме; 

·         уметь рисовать указанные в программе предметы (по подражанию действиям учителя, 
по образцу и словесной инструкции), передавая их основные свойства. 

Учащиеся должны знать: 

·         названия всех изображаемых предметов; 

·         как выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках своих 
товарищей. 

1класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно 
держать тетрадь для рисования и карандаш; 

·         выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

·         обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 
руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

·         ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

·         закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 
направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось): 

·         различать и называть цвета; 

·         узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

·         передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 
известными геометрическими формами с помощью учителя; 

·         узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 
известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 



2класс 

Учащиеся должны уметь: 

·         свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 
поворачивая при этом лист бумаги; 

·         ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 
соответствии с инструкцией учителя; 

·         использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 
размещать изображение на листе бумаги; 

·         закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 
направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

·         рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

·         понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

·         различать и знать названия цветов; 

·         узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-
эстетическое отношение к ним. 

3класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 
пространственного расположения изображаемого; 

·         самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 
бумаги; 

·         ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

·         правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 
бумаги; 

·         делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

·         анализировать с помощью учителя строение предмета; 

·         изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

·         рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 
образцу); 

·         в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 
предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по 
величине; 

·         различать и называть цвета и их оттенки; 

·         узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 
признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 



·         анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 
недостатки. 

               4класс 

Учащиеся должны уметь: 

·         правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

·         передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов 
в несложном пространственном положении; 

·         использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

·         передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 
различной штриховкой (косой, по форме); 

·         подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 
гуашь); 

·         пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

·         анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

·         употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 
пространственные отношения предметов; 

·         рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 
изобразительного искусства. 

 

Музыка  

1класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·         характер и содержание музыкальных произведений; 

·         музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

Учащиеся должны уметь: 

·         петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

·         выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 
элементами динамических оттенков; 

·         одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, 
петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

·         правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные 
звуки в конце и середине слов; 

·         правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1; 

·         различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

·         различать песню, танец, марш; 



·         передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

·         определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 
(веселые, грустные и спокойные). 

2класс 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·         высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

·         музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

·         характер и содержание музыкальных произведений; 

·         музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

Учащиеся должны уметь: 

·         исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

·         различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

·         исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль. 

3класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·         музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

·         музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

·         Учащиеся должны уметь: 

·         выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

·         сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 
нижнем регистре; 

·         распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 
оттенками; 

·         сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

·         воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 
сопровождении инструмента. 

                                 4класс 

Учащиеся должны знать: 

·         современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

·         значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 



·         народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 
свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

·         особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

·         особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 
художественное содержание. 

Учащиеся должны уметь: 

·         петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

·         ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

·         исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

·         различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

 

Ручной труд 

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 
ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 
требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 
труда; 

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки 
и свойства; определять способы соединения деталей;  

умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из металлоконструктора); 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 
самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 



умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 
инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых 
работ; 

умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам;   

умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 
доступные технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать материалы; 

умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с 
опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие 
технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в 
процессе изготовления изделия; 

умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы;  

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков трудового 
обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 
спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-
ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полу-
ченные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы обра-
зования.  

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 
АООП призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП, позволяющий 
вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 
жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП являются значимыми для 
оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 
оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 
психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 
организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 
(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 
обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 
оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с РАС, 
представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 
необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 
результатов.  



Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС имеет 
определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке подлежат личностные и 
предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах. 

Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения ребенка в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 
составляют основу этих результатов.  

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, 
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется МКОУ ВСШ № 1 и 
включает педагогических и медицинских работников (учителей, учителя-логопеда, педагога-
психолога, социального  педагога), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 
личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП следует учитывать мнение 
родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной 
и семейной).Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 
всем членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 
балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 
значительная динамика. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 
индивидуальную диагностическую  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. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-
педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в разделе IV «Требования к результатам освоения 
АООП НОО для обучающихся с РАС» ФГОС для обучающихся с РАС, МКОУ «ВСШ № 1» 
разработала  программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 
МКОУ«ВСШ № 1». Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 
выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 
Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен МКОУ «В СШ № 1»; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Представлен в таблице: 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 

сформированность навыков 
коммуникации со взрослы-
ми 

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию 
со взрослыми 



взаимодействия (т.е. самой 
формой поведения, его 
социальным рисунком), в 
том числе с использованием 
информационных 
технологий 

способность применять адек-
ватные способы поведения в 
разных ситуациях 

 способность обращаться за 
помощью  

сформированность навыков 
коммуникации со 
сверстниками 

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию 
со сверстниками 

способность применять адек-
ватные способы поведения в 
разных ситуациях 

способность обращаться за 
помощью  

владение средствами 
коммуникации 

способность использовать 
разнообразные средства ком-
муникации согласно ситу-
ации 

 адекватность применения 
ритуалов социального 
взаимодействия 

способность правильно при-
менить ритуалы социального 
взаимодействия согласно 
ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 
(Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса (Журнал итоговых 
достижений учащихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

6) локальные акты МКОУ ВСШ № 1, регламентирующие все вопросы проведения оценки 
результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 
и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. 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 в первых классах целесообразно всячески поощрять и стимулировать 
работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципи-
ально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 
предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 
предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 
осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 



учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 
одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов  базируется на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 
даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 
выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 
роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 
соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). 
Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения до-
стоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о 
частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах 
их предупреждения или преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как удов-
летворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 
заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 
надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

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%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 
случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 
выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 
обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компе-
тенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-
ятельность обучающихся с РАС, осуществляется на основе интегративных показателей, 
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 
«стало»), или в сложных случаях – в  сохранении или улучшении его психоэмоционального 
статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в 
профессиональном стандарте педагога. 

 

 

 



 

1.2. Содержательный раздел 

1.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с РАС (далее 
программа формирования УУД, программа) реализуется в начальных классах и конкрети-
зирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 
Программа формирования УУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 
деятельности, в процессе реализации программы коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с РАС.  

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в  формировании 
школьника с РАС как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 
направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и переходу на следующую 
ступень получения образования.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 
помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 
особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности универсальных учебных 
действий обучающихся с РАС определяется на момент завершения начального обучения. 

Функции, состав и характеристика универсальных учебных действий обучающихся с РАС  

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 вни-
мание 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 универсальных  учебных действий рассматриваются операционные, 
мотивационные, целевые и оценочные.  

 Функции универсальных  учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 



формирование готовности обучающегося с РАС к дальнейшему  обучению;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые учебные действия 
целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Универсальные  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 со 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 универсальных учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 
школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к 
осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей;положительное отношение к окружающей 
действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 
восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 
природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий, 
поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и 
работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к 
учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и све-
рстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 
конструктивно взаимодействовать с людьми;  договариваться и изменять свое поведение в 



соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 
взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать 
ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 
и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 
свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с 
заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 
предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 
недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 
существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые 
отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; 
писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать 
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе универсальных учебных действий достаточным является  отражение их связи с 
содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. Следует учитывать, что 
практически все УУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 
поэтому в таблице можно указать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 
способствуют формированию конкретного действия. Таблица может иметь следующий вид. 

Связи универсальных  учебных действий с содержанием учебных предметов 

Группа УУД 
действий 

Перечень учебных действия Образовательная  

область 

Учебный  

предмет 

Личностные 
учебные 
действия 

осознание себя как ученика, 
заинтересованного посеще-
нием школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, 
одноклассника, друга 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

способность к осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технологии Ручной труд 



положительное отношение к 
окружающей действительно-
сти, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эсте-
тическому ее восприятию;  

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

  Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 Технологии Ручной труд 

 целостный, социально ориен-
тированный взгляд на мир в 
единстве его природной и 
социальной частей 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

самостоятельность в выпол-
нении учебных заданий, 
поручений, договоренностей 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

понимание личной ответст-
венности за свои поступки на 
основе представлений о эти-
ческих нормах и правилах 
поведения в современном 
обществе 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Технологии Ручной труд 

готовность к безопасному и 
бережному поведению в 
природе и обществе 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Коммуника-
тивные учебные 
действия 

вступать в контакт и работать 
в коллективе (учитель – уче-
ник, ученик – ученик, ученик 
– класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 



Естествознание Мир природы и 
человека 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Технологии Ручной труд 

использовать принятые риту-
алы социального взаимодей-
ствия с одноклассниками и 
учителем 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Технологии Ручной труд 

обращаться за помощью и 
принимать помощь 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

слушать и понимать инст-
рукцию к учебному заданию в 
разных видах деятельности и 
быту 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Технологии Ручной труд 



Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

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

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Регулятивные 
учебные  

действия 

входить и выходить из уче-
бного помещения со звонком 

Язык и речевая 
практика 

 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

 

 

Технологии 

 

Физическая 
культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика  

Мир природы и 
человека 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая 
культура 

ориентироваться в простран-
стве класса (зала, учебного 
помещения) 

пользоваться учебной 
мебелью 

адекватно использовать риту-
алы школьного поведения 
(поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.) 

работать с учебными прина-
длежностями (инструментами, 
спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее место 

принимать цели и произ-
вольно включаться в деятель-
ность, следовать предложен-
ному плану и работать в 
общем темпе 

активно участвовать в 
деятельности, контролировать 
и оценивать свои действия и 
действия одноклассников 

соотносить свои действия и их 
результаты с заданными 
образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с 
учетом предложенных 
критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов 



передвигаться по школе, 
находить свой класс, другие 
необходимые помещения 

Естествознание  Мир природы и 
человека 

Познаватель-
ные 

выделять существенные, 
общие и отличительные 
свойства предметов 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и 
человека 

 Искусство Рисование 

устанавливать видо-родовые 
отношения предметов 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и 
человека 

делать простейшие обобще-
ния, сравнивать, классифици-
ровать на наглядном 
материале 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Искусство Рисование 

пользоваться знаками, 
символами, предметами-
заместителями 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практ 

Математика Математика 

Искусство Музыка  

Рисование 

читать Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

 Естествознание Мир природы и 
человека 



писать Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

 

 выполнять арифметические 
действия 

Математика Математика 

 наблюдать; работать с инфо-
рмацией (понимать изоб-
ражение, текст, устное вы-
сказывание, элементарное 
схематическое изображение, 
таблицу, предъявленные на 
бумажных и электронных и 
других носителях). 

Язык и речевая 
практика 

 

Математика 

Искусство 

 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Рисование 

 

 

Важное значение должно придаваться вовлечению обучающихся в совместную деятельность 
на основе эмоционального осмысления происходящих событий. В процессе обучения 
необходимо осуществлять мониторинг всех групп УУД, который будет отражать 
индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 
проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 
можно использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 
общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче-
ния. В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с РАС образовательная 
организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки УУД. 

 

 

 

 



 

1.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 
курсов внеурочной деятельности. 

1.2.3. Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Подготовительный класс 

ПИСЬМО (2 ч в неделю) 

На занятиях, условно называемых письмо, решаются задачи подготовки учащихся к 
овладению зрительным образом букв, а также их начертанием, т. е. развивается и 
корригируется моторика мелких мышц руки. 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки является одной из 
важных задач дошкольной подготовки умственно отсталых детей. 

Большое значение для развития зрительного восприятия имеют занятия изобразительной 
деятельностью, а для развития пространственной ориентировки — занятия 
конструированием. Для обучения чтению и письму важно запомнить образы букв (печатных, 
прописных, заглавных), отличать данную букву от других, основываясь на признаках 
сходства и различия. Эта трудная аналитико-синтетическая деятельность, в основе которой 
лежит зрительное восприятие, не может успешно осуществляться, если дети не будут к ней 
подготовлены. Для решения данной задачи на занятиях могут быть использованы 
специальные упражнения, которые рекомендуется проводить в виде дидактических игр. 

Материал для занятий: дидактические игры, игрушки, мозаика, предметные картинки; 
счетный материал (цветные палочки, грибочки, яблочки и др.); природный материал 
(засушенные листья, цветы, желуди, шишки и др.); геометрические формы (кубики, 
брусочки, шарики, пирамидки); геометрические фигуры (квадраты, треугольники, круги, 
прямоугольники); полоски бумаги, леготехнологии (ЛЕГО ДУПЛО) для коррекции и 
развития психомоторики и сенсорных процессов. Используемый для занятий материал 
должен быть разного цвета (черный, синий, зеленый, красный, желтый, белый) и размера. 

Первые упражнения рекомендуется проводить с игрушками и природным материалом, 
которые затем заменяются геометрическими формами, геометрическими фигурами, а затем 
полосками бумаги или счетными палочками. 

Все занятия рекомендуется разделить на несколько этапов, а упражнения выполнять по трем 
направлениям: 

1.      по показу («Сделай точно так, как я. Сравни, правильно ли сделал»); 

2.      по памяти после предварительного анализа («Запомни. Сделай так же. Сравни»); 

3.      по словесной инструкции (под диктовку). 

Важно к концу каждого этапа добиваться большей самостоятельности при выполнении 
предложенного задания: 

·         выделение предметов из группы данных; 

·         выделение предметов из группы однородных (не более трех предметов); 



·         группировка предметов по основным признакам (цвету, форме, величине); 

·         выбор и группировка изображенных на рисунках предметов (листья, желуди, шишки, 
яблоки, огурцы, помидоры и др.); 

·         выбор и группировка геометрических форм; 

·         конструирование из данных геометрических форм; 

·         выбор и группировка геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, 
круг); 

·         конструирование из данных геометрических фигур; 

·         выбор и группировка по цвету и размеру палочек или полосок бумаги; 

·         конструирование из цветных палочек и полосок бумаги; 

·         конструирование из усвоенных геометрических форм, фигур, цветных палочек и 
полосок бумаги по предложенному заданию; 

·         свободное конструирование. 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУКИ (подготовка к письму) 

Развитие мелкой моторики руки является важным моментом в общей системе подготовки 
умственно отсталого дошкольника к школе. Эта задача успешно решается на занятиях по 
физическому воспитанию (игры с мячом, с палкой, лазанье по шведской стенке и др.), а 
также на уроках труда (лепка, вырезывание, наклеивание и др.). Учитывая, что письмо 
является сложным психофизиологическим актом, большую роль в котором играет моторика 
руки, скоординированность движений руки и речевой моторики, в подготовительный период 
необходимо проводить систему специальных занятий по подготовке руки ребенка к письму. 

Для умственно отсталого дошкольника эти занятия являются важными еще и потому, что у 
него наблюдается не только отставание развития моторики руки от речевой моторики, как и 
у детей с нормальным интеллектуальным развитием, но и нарушение моторики, которое 
требует специальной коррекции. 

Следует помнить, что длинные мышцы руки развиваются раньше мелких мышц, поэтому 
следует строить упражнения в такой последовательности, чтобы вначале были больше 
задействованы именно длинные мышцы (т. е. задания даются на больших листах бумаги и 
более крупные). Постепенно размер заданных упражнений уменьшается до размера строки. 

Перед каждым занятием проводятся специальные упражнения для укрепления и развития 
мелкой моторики руки. Упражнения проводятся на вытянутых и на согнутых перед собой 
руках (ладони вверх или вниз, одновременно, попеременно): 

·         на вытянутых руках ладони вверх, вниз, одновременно, попеременно одной и другой 
рукой; 

·         на вытянутых руках или согнутых; пальцы в стороны, вместе, при положении ладоней 
вверх-вниз; 

·         сгибание и разгибание пальцев рук одной руки другой; 

·         противопоставление пальцев одной руки пальцам другой; 

·         сжимание пальцев в кулачок и разжимание; 



·         «крючки»; 

·         «щелчки»; 

·         специальные упражнения для держания карандаша; 

·         правильное держание карандаша или ручки. 

Упражнения для подготовки руки к письму осуществляются в следующей 
последовательности: 

·         обведение по шаблону или трафарету знакомых детям предметов (яблоко, груша, 
огурец, морковь, помидор или др.); раскрашивание; 

·         рисование знакомых предметов и их раскрашивание; 

·         обводка, раскрашивание и штриховка геометрических фигур (круга, квадрата, 
прямоугольника, треугольника, овала); 

·         рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов и 
раскрашивание: круг — мяч, шар, яблоко, помидор, солнце и др.; квадрат — флажок; 
треугольник — елочка; овал — морковь, банан; квадрат и треугольник — домик и др.; 

·         рисование геометрических фигур по клеткам (по ориентировочным точкам, по тонким 
линиям — обводка); 

·         рисование геометрических фигур по линейке (по ориентировочным точкам и линиям); 

·         обведение клеток по образцу, по точкам, самостоятельно; 

·         составление из обведенных клеток орнаментов, раскрашивание их одним цветом, 
разным цветом; 

·         рисование по линейкам: линии, палочки (прямые, наклонные по ориентирам); 

·         соединение палочек в разных сочетаниях; 

·         орнамент из палочек, их сочетаний; 

·         орнамент из геометрических фигур. 

Подготовка к написанию букв (элементы букв): 

·         наклонные палочки короткие и длинные; 

·         палочки с закруглением внизу и вверху (крючки); 

·         овал (о); 

·         полуовалы; 

·         петелька вверху и внизу; 

         элемент буквы (е); 

·         палочки с закруглением вверху и внизу (г) и др. 

Предполагается написание каждого элемента в отдельности, соединения из одного и того же 
элемента, соединения из разных элементов, напоминающие образы букв (а, у, в, т, п). 
Написание элементов может сопровождаться рисованием предметов, в изображения которых 
входят данные элементы. В подготовительном классе не предполагается обучение чтению и 



письму. В то же время, если ко второй половине года отдельные ученики готовы к 
овладению грамотой, можно сделать попытки обучать их по программе начала 1 класса. 

1 класс 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех случаях, когда 
класс скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот срок может быть 
увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период обучения грамоте заканчивается 
во 2 классе). 

Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению 
первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить 
особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 
развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 
пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в 
процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 
организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Первоклассники 
учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, 
подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование 
правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными 
видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких 
стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные 
упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой 
для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей 
действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и 
т. д. Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они 
учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием 
рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять 
отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени 
направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к 
сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного 
восприятия напечатанных или написанных слов. 

Первоклассники 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 учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции. 



На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению письму. 
Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и 
раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, 
напоминающие образ букв, а затем элементы букв. Большую помощь в подготовке учащихся 
к обучению грамоте, коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития 
может оказать использование леготехнологии (ЛЕГО ДУПЛО). 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-трех 
слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, мвначале слов, владеть 
графическими навыками. 

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, 
специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации 
коррекционной работы. 

Букварный период. Вэтот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез 
как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и 
буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида несколько изменен 
(по сравнению с общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых 
структур. Он является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так как 
учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 
произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых 
звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, 
изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее 
изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала 
читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, 
му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со 
стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, 
составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых 
технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 
уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 
понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам 
анализа. 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и соединению их 
в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-
буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, 
слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте в 1 классе специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида обязательно предполагает использование таких 
видов наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по 
мере их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные 
кассы с набором букв и слогов. 

ПРОГРАММА 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 



1.      Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. 
Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», 
«Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их 
назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

2.      Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 
партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-
то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

3.      Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в 
процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4.      Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые поручения 
по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и 
рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с 
голоса учителя, пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, 
называть слова по предметным картинкам, составлять простые предложения по своим 
практическим действиям, по картинкам и по вопросам. 

Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с 
логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года 
обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта. 

5.      Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 
формирование фонематического восприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.). 
Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей 
действительности и играми. 

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, 
практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — стул, 
палка — лапка). 

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по структуре 
слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и согласных 
звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с 
данных звуков). 

6.      Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 
распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый). 

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем 
подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный 
диктант). 

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, 
лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в 
последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

7.      Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного 
расположения на парте тетради и пользования карандашом. 



Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разрезание 
бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек, цветной 
соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой. 

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях 
(горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного направления на другое, 
соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге 
простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, 
рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, 
флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 
последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая 
палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 
Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-й этап (1 класс). Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

·         Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 
конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

·         Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с 
протяжным произношением. 

·         Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 
Составление и чтение слов из этих слогов. 

·         Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

2-й этапПовторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 

·         Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 
местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

·         Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, 
чтение этих слогов протяжно и слитно. 

·         Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

·         Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога 
(сом). 

·         Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, 
н, р. 

·         Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 
слогов. 

·         Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. 

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, 
т. 

·         Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 
середине, в конце). 



·         Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными 
в начале слога (па, ли, лук, вил). 

·         Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, 
пар-та, ко-тик). 

·         Чтение предложений из двух-трех слов. 

·         Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, 
г, з, ж, и, б, д. 

·         Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из 
усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 

·         Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

·         Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

·         Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 
двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. 

·         Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

·         Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных 
звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

·         Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 
изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). 

·         Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

·         Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, 
щ, ф, э. 

·         Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 
состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. 
Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 

·         Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным 
анализом. 

·         Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с 
последующей записью. 

·         Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

·         Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, 
используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 
Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого 
действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного 
слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует 
(что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). 

·         Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 



·         Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий 
(хорошо — плохо, близко — далеко и др.). 

Письмо (ГРАММАТИКА и ПРАВОПИСАНИЕ ). 2—4 классы 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения 
по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 
отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по 
грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и 
письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в 
воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических 
умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует 
их умственному и речевому развитию. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением 
ее элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 
языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 
мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 
буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, 
учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников 
затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в 
коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое 
серьезное внимание уделяется звуко-буквенному анализу. 

Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 
правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 
гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 
безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и 
др. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 
пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 
фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 
процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 
отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 
звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий 
не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и 
безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются 
различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается 
понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая 
часть — корень. 



Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно 
отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе 
разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в 
составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, 
распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 
слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в 
законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту 
связь можно установить с помощью вопросов. 

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 
пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для 
усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного (различение 
именительного и винительного падежей). 

Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у школьников 
навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли 
правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию 
фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 
обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения 
высказываться в устной и письменной форме. 

Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 
поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и 
др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочинений 
и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому строю. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности 
формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 
недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. 
Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 
соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с 
рукописного и печатного текста. 

ПРОГРАММА 

2 класс(5 ч в неделю) 

ПОВТОРЕНИЕ 

·         Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные 
по начертанию, их различение. 

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

·         Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в 
слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

·         Звуки гласные и согласные, их различение. 



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

·         Слова с гласной э. 

·         Слова с буквами иий, их различение. 

·         Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

·         Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, 
аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. 

·         Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение 
мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

·         Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

·         Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительнымиь и ъ. 

СЛОВО 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

·         называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

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

·         различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, 
ножки); 

·         сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — 
кружка, кушетка — диван). 

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

·         группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как 
передвигается); 

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

·         умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 
предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание 
предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

·         составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 



·         заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

·         составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

·         выделение предложения из текста. 

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

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

·         Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 
картинкам или после устного разбора с учителем). 

·         Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

·         Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

·         Совершенствование техники письма. 

·         Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

·         Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии 
с заданием. 

·         Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 
орфографического проговаривания. 

·         Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 
написание которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой 
пропущенных букв. 

·         Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

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

·         Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под 
предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех 
данных вразбивку слов. 

·         Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, 
работой по картинкам и с календарем природы. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

·         Повторение пройденного за год. 

·         Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе 
демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную 
тему. 

·         Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 
предложений. Использование предлогов у, к,си некоторых наречий. 

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

3 класс(5 ч в неделю) 

ПОВТОРЕНИЕ 



Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 
Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме 
вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

·         Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 
порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 
словаре. 

·         Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 
Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

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

·         Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 
обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

·         Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

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

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

·         Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце 
слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы). 

СЛОВО 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 
тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных 
формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 
чего? кому? чему? и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква 
в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 
различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 
правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

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

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

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

·         нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение 
их к словам, обозначающим предметы; 

·         подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение 
предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег 
белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 

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



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

Разделительный ъ. 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

·         Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 
предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного 
падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа 
(где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

·         Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

·         Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

·         Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 
доска). 

·         Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 
ответ. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

·         Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

·         Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 
легких случаях — самостоятельно). 

·         Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 
предложений, сформулированных под руководством учителя. 

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

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 
письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

·         1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

·         2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

·         3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

·         4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

·         5-я группа — э, х, ж, к; 

письмо заглавных букв: 

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

·         2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

·         3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 



·         4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

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

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

·         Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с 
союзом и. 

·         Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 
картинному плану (серии картинок). 

·         Повторение пройденного за год. 

4 класс 

ПОВТОРЕНИЕ 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 
употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 
заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

·         Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 
гласными е, ё, ю, я, и. 

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

·         Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 
написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

·         Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 
гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных 
слов (водá — вóдный). 

СЛОВО 

·         Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте 
по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

·         Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 
Большая буква в именах собственных. 

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

·         Разделительный ъ. 

·         Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 



·         Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 
словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

·         Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 
Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

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

·         Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 
предложения (без деления на виды). 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

·         Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством 
учителя и самостоятельно. 

·         Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 
устного разбора содержания, языка и правописания. 

·         Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 
учителем вопросам. 

·         Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

·         Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному 
плану в виде вопросов. 

·         Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 
товарищам. Адрес на конверте. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

·         Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 
ускорением темпа письма. 

·         Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных 
букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

·         Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

·         Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

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

·         Выборочное списывание по указанию учителя. 



·         Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 
правописания. 

·         Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 
строчных букв в алфавитном порядке. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

·         Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 
посредством союзов и, а,но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

·         Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

·         Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

·         Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей 
и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 
наречий. 

·         Повторение пройденного. 

ЧТЕНИЕ 

 Подготовительный класс (2 ч в неделю) 

На условно называемых уроках чтения в подготовительном классе прежде всего проводится 
работа над звуковой стороной языка, нарушение которой у умственно отсталых детей 
широко распространено. У них наблюдаются дефекты звукопроизношения как отдельных 
звуков, так и нескольких групп. 

Для овладения правильным звукопроизношением важным направлением работы является 
развитие у детей слухового внимания и способности к звукоподражанию. Над правильным 
звукопроизношением следует работать со всеми детьми и индивидуально на логопедических 
занятиях с теми, у кого эти нарушения выражены в более грубой форме. 

Без специальной работы над развитием слухового внимания у умственно отсталых 
дошкольников к моменту поступления в школу оказывается сформированным речевой и 
фонематический слух, что затрудняет овладение детьми звуковым анализом и синтезом, 
чтением и письмом. 

Вся работа должна проводиться в виде игр и игровых упражнений. 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ 

·         Различение звуков окружающей действительности (шуршание листьев, звуки звонков, 
топанье детских ножек, хлопанье ладошек и др.). 

·         Кто и как подает голос? (Корова, лошадь, кошка и др.) 

·         Чтение коротких стихотворений, где обыгрываются голоса животных; разучивание 
коротких отрывков из них. 

·         Игры детей с движениями, направленные на подведение к восприятию звуков речи 
(самолет летит, рокочет мотор: р-р-р). 

·         Выделение первого звука в слове. 

·         Умение слышать нужный звук в слове. 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА И АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 



·         Вдох-выдох. На выдохе пропеть гласные звуки. 

·         Поддувание ватных шариков, сделанных из фольги корабликов, самолетиков. 

·         Надувание цветных шаров. 

·         Специальные упражнения для всех артикуляторных органов — губ, щек, языка, нёба 
(надуть щеки, губы сделать трубочкой (у), овалом (о), улыбнуться (и): язык жалом, лопаткой, 
вверх, вниз, облизать губы). 

РАБОТА НАД ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕМ 

·         Отработка правильного произношения всех звуков входит в понятие «воспитание 
звуковой культуры речи». Поэтому в подготовительном классе у детей фронтально 
отрабатывается правильное произношение всех звуков. Произношение звуков 
отрабатывается в следующей последовательности. 

·         Произнесение простых по артикуляции согласных — губно-губных (м, б, п); губно-
зубных (в, ф); переднеязычных (н, д, т); заднеязычных (к, г, х) и т. д. 

·         Четкое произнесение гласных и некоторых согласных как опоры для постановки 
сложных по артикуляции звуков (и — з, с; о, у — м, ж, ч, ш; в, ф — о, з, л; т, д, н — ш, ж, р и 
др). 

·         Отработка трудных для произношения звуков (шипящих — ж, ш, ч, щ и сонорных л, р) 
после индивидуальных логопедических занятий по их постановке и автоматизации. 

Для формирования правильного звукопроизношения важным является подготовка 
артикуляционного аппарата, уточнение произношения и использование звука в речи (словах, 
фразах). 

Артикуляционная гимнастика на этом этапе работы направлена не столько на развитие 
артикуляционного аппарата, сколько на уточнение движения или коррекцию органов, 
которые участвуют в образовании нужных звуков. 

Закреплению правильного произношения звуков в речи способствует: 

·         соотнесение звуков с реальным объектом (качаем куклу — а-а-а, еж фыркает — ф-ф-
ф); 

·         повторение строчек из народных колыбельных песен (баю-баю-баю — куколку качаю); 

·         напевание строчек из знакомых песен (та-та-та, та-та-та — мы везем с собой кота); 

·         повторение четверостиший, в которых встречается данный звук («Воет, воет ветер, 
воет, завывает, с дерева листочки желтые срывает» — в-в-в); 

·         разучивание коротких стихотворений для детей младшего дошкольного возраста. 

ЧТЕНИЕ 3—4 классы 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей читать 
доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 
чтения. 



Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 
зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 
обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 
разбираться в содержании прочитанного. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 
определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 
навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 
познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 
качеств. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о 
мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 
обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 
чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития 
овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 
постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми 
словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 
Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако 
систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с 
перехода на чтение целыми словами. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом 
очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 
закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 
иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 
познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной 
устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 
процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 
обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 
предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в 
младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 
коллективно составленный план, картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у 
учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их 
пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного 
чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по 
интересу. 

2 класс(5 ч в неделю) 



ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

·         Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 
стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

·         Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению 
целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к 
тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная 
оценка прочитанного. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

·         Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 
самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

·         Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их 
перед классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; 
рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о 
ком она, о чем в ней рассказывается? 

Примерная тематика 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об 
обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 
товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде 
детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений 
в разное время года. 

3 класс(5 ч в неделю) 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

·         Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним 
под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

·         Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

·         Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

·         Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и 
объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест 
текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

·         Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом 
детей и с содержанием другого знакомого текста. 

·         Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков 
к выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 



·         Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

·         Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

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

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

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

·         Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция 
интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и постепенный переход 
к пользованию школьной библиотекой. 

·         Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 
и объяснение иллюстраций. 

Примерная тематика 

·         Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к 
труду, природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных 
изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

·         Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на 
темы мира и дружбы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

4 класс(4 ч в неделю) 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

·         Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

·         Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 
логического ударения, необходимой интонации. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

·         Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности 
и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям. 
Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 
Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

·         Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 
детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 
выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

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

·         Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 



Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 
называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 
рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

·         Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

·         Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

·         Общественно полезные дела школьников. 

·         Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни 
животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

·         Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 
учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 
инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 
предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 
предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-
носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 
правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 
речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни.Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 
Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении 
людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 
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, к сотруднику полиции и др.). 
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и 
др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения («Скажите пожалуйста…»). 
Обращение в письме, 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». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, 
посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 
Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 
(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 
взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы,  сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 
живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 
«Заходи(те», «Звони(те)».  

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

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и 
их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 
связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу 
пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

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 сотовой 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, к близким людям. 

Развертывание 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. 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. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 
утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 
«Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 
творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 
экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 
речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 
лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках 
могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во 
дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 
вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, 
его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 
ситуации.   

Математика 

Пояснительная записка 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с РАС к жизни в 
современном обществе и переходу на следующую ступень получения образования. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 



формирование доступных обучающимся с РАС математических знаний и умений, 
необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 
профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 
соответствующих возрасту задач; 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 
РАС средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 
трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать 
свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с 
другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-
трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в 
нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 
процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, 
разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, 
позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 
оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 
внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не 
только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 
оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого 
ученика. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство 
математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение 
возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, 
выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании 
приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей 
между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение 
конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. 
Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: 
демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 
самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 
формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 
классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 
учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-
практической деятельности и действий с числами. 

 

Подготовительный класс. 

МАТЕМАТИКА (3 ч в неделю) 

СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ 



Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 
назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ 

·         Сравнение двух предметов, серии предметов. 

·         Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 
больше, меньше, равные, одинаковые по величине, равной, одинаковой, такой же величины. 

·         Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 
(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 
(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 
(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, 
глубины, толщины). 

·         Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 
длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, 
самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 
тонкий). 

·         Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 
одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 
такого же веса). 

·         Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, 
самый легкий. 

СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ СОВОКУПНОСТЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕДМЕТОВ, ИХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ 

·         Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 
больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 
одного. 

·         Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 
количества предметов, ее составляющих. 

·         Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 
однозначного соответствия их элементов: больше, меньше, одинаковое, равное количество, 
столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

СРАВНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЖИДКОСТЕЙ, СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ 

·         Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 
больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

·         Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 
изменения объема. 

ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ, НА ПЛОСКОСТИ 

·         Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 
отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 
ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 
под, напротив, между, в середине, в центре. 



·         Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 
верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 
левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

·         Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, 
самый легкий. 

СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ СОВОКУПНОСТЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕДМЕТОВ, ИХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ 

·         Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 
больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 
одного. 

·         Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 
количества предметов, ее составляющих. 

·         Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 
однозначного соответствия их элементов: больше, меньше, одинаковое, равное количество, 
столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

СРАВНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЖИДКОСТЕЙ, СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ 

·         Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 
больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

·         Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 
изменения объема. 

ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ, НА ПЛОСКОСТИ 

·         Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 
отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 
ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 
под, напротив, между, в середине, в центре. 

·         Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 
верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 
левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

·         Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 
следующий за. 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

·         Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, 
поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

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

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

ЧИСЛА 1—5 

·         Счет предметов в пределах 5. Количественные, порядковые числительные, цифры 1, 2, 
3, 4, 5. Соотношение количества, числительного, цифры. Получение чисел пересчитыванием 
предметов. 



·         Измерение длины полоски, объема жидкости, сыпучего вещества произвольной 
меркой. 

·         Место чисел в изучаемом отрезке числового ряда. Сравнение чисел путем 
установления взаимно однозначного соответствия, а также по месту в числовом ряду. Состав 
чисел из двух слагаемых. 

·         Арифметические действия: сложение, вычитание, знаки действий (« + » и «–»). 

·         Простые задачи на нахождение суммы, остатка, решаемые на основе выполнения 
практических действий. 

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

1 класс (5 ч в неделю) 

ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ 

·         Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет 
предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. Число и цифра 
0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в числовом ряду 
(0—9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 

·         Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток. 

·         Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. 
Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении действия 
вычитания. Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 
Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

·         Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20 2. Числа однозначные, 
двузначные. Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, 
сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счет от 
заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение 
десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания. 

·         Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 
5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена. 

·         Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

·         Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в 
различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка. 
Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки. 

·         Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, 
вычерчивание отрезка заданной длины. 

·         Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. 

·         Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток, порядок дней 
недели. 

·         Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 



·         количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

·         состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

·         десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе; 

·         линии — прямую, кривую, отрезок; 

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

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

2 класс (5 ч в неделю) 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20 

·         Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 
последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно (=). 
Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

·         Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго 
слагаемого на два числа. 

·         Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем 
разложения вычитаемого на два числа. 

·         Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом 
через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

·         Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

·         Число 0 как компонент сложения. 

·         Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

·         Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, 
длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 

·         Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

·         Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 
единиц. Составные арифметические задачи в два действия. 

·         Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

·         Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. 
Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного 
треугольника. 

·         Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: 
вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в 
клетку по заданным вершинам. 

·         Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. 
Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью 
до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

·         Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 

3 класс (6 ч в неделю) 



·         Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, сложение и 
вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 
Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, 
присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в 
числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по 
количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и 
уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

·         Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17; 
61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 

·         Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 

·         Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 
арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение действия 
умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя. 

·         Таблица умножения числа 2. 

·         Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных 
частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части 
арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица 
деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя. 

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

·         Соотношение: 1 р. = 100 к. 

·         Скобки. Действия I и II ступени. 

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

·         Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с 
копейками, метры с сантиметрами). 

·         Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 
Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 
месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 
15 мин 11 ч). 

·         Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 
равные части и по содержанию). 

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

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

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

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

·         Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 



·         Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

4 класс (6 ч в неделю) 

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

·         Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 
двузначного с переходом через разряд. 

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

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

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

·         Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов 
и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

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

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

·         Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. 
Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 
18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

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

·         Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 
решаемые двумя арифметическими действиями. 

·         Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

·         Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 
ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 
равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

·         Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 
пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

·         Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

·         Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 
(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Мир природы и человека 

Пояснительная  записка 

Основная цель предмета«Мир природы и человека» заключается в формировании 
первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 
существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 



Содержание  предмета предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего 
мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 
природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные 
данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 
поведения младших школьников с РАС.   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 
который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с РАС с предметами познания, по 
возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в 
специально созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 
взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 
иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 
задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и 
т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 
знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 
коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 
познания, преемственность изучаемых тем.   

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию  
представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в 
природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность 
учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о 
живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для 
осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , «Неживая 
природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 
количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления  
и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.  

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце 
(по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, порядок 
следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 
(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 
зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима -  начало, середина, конец 
зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 



солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изме-
нений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам 
наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 
подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, 
жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – 
теплый, направление и сила, на основе наблюдений);солнце (яркое – тусклое, большое – 
маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 
покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор 
листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, 
летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор 
веток для гнездования птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животыне в разное время 
года. 

Одежда людей, игры детей, 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 детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  
простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 
гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и 
называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы  
по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства 
(выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные 
сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается 
Земля. 

Живая природа 

Растения  

Растения культурные. Овощи. Фрукты.Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. 
Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 
Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения 
дикорастущие.Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, 
плод и семена.  Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из 



семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование 
человеком. 

Грибы  

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний 
вид. Значение в природе. Использование человеком.  

Животные  

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 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. Внешнее 
строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. 
Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования 
(сбор веток для гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, 
посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили 
сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними 
животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с 
видами помощи диким животным, и т.п.  

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). Органы чувств человека (глаза, уши, 
нос, язык, кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение 
новых  впечатлений). Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение 
правил охраны органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. Первичное 
ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 
питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные 
продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), 
прогулки и занятия спортом . 

Человек – член общества:член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи ребенка: 
гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и 
девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника 
или др.), 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.  

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. 

 

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 ПДД: сигналы 
светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 
взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 
безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, 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.. 

Музыка 

Подготовительный класс. 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ (2 ч в неделю) 

ПЕНИЕ 



·         Обучение певческой установке: правильно сидеть или стоять при пении — с 
расправленными плечами, не напрягая корпуса и мышц шеи. 

·         Щадящий режим по отношению к детскому голосу. Доступность песенного материала: 
простые, ясные по смыслу слова, знакомые образы, события и явления; простой ритмический 
рисунок мелодии без больших скачков; доступный певческий диапазон (ми1 — ля1); 
короткие музыкальные фразы, удобные для дыхания ребенка. 

·         Формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания. 
Недопущение форсирования звука как во время пения, так и в разговорной речи. 

·         Выработка округлого красивого звучания гласных звуков при четкой артикуляции 
положения рта и губ. 

·         Развитие умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, соответствующего 
характеру и темпу песни. 

·         Пение короткихпопевок на одном дыхании. 

·         Развитие умения мягкого, напевного, легкого пения. 

·         Развитие понимания дирижерских жестов: внимание, вдох, начало пения и окончание. 

·         Пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное, плавное в пределах mezzopiano 
(умеренно тихо) и mezzoforte(умеренно громко). 

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

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

·         Развитие эмоциональной отзывчивости на праздничную, маршевую, колыбельную 
песни. 

·         Овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 
художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях. Развитие 
элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 
сочинений. 

·         Ознакомление с характером музыки: спокойная, веселая, грустная. 

·         Ознакомление с динамическими особенностями музыки: громкая, тихая. 

·         Ознакомление с пением соло и хором. 

·         Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: фортепиано, барабан, 
скрипка. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕНИЯ 

Первая четверть 

·         Падают листья. Музыка М. Красева, слова М. Ивенсен. 

·         Паровоз. Музыка З. Компанейца, слова О. Высотской. 

·         Антошка. Из мультфильма «Веселая карусель». Музыка В. Шаинского, слова 
Ю. Энтина. 

·         Что нам осень принесет? Музыка З. Левиной, слова А. Некрасовой. 

Вторая четверть 



·         Елочка. Музыка М. Красева, слова З. Александровой. 

·         Голубые санки. Музыка М. Иорданского, слова М. Клоковой. 

·         Новогодняя песенка. Из кинофильма «Джентельмены удачи». Музыка Г. Гладкова, 
слова Ю. Энтина. 

·         Дед Мороз. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

Третья четверть 

·         Мы запели песенку. Музыка Р. Рустамова, слова Л. Мироновой. 

·         Бравые солдаты. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

·         Неваляшки. Музыка З. Левиной, слова З. Петровой. 

Четвертая четверть 

·         Мишка с куклой пляшут полечку. Музыка и слова М. Качурбиной. Перевод с 
польского Н. Найденовой. 

·         Веселый музыкант. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

·         Андрей-воробей. Русская народная песня. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СЛУШАНИЯ 

·         Спят усталые игрушки. Музыка А. Островского. 

·         Песенка Винни-Пуха. М. Вайнберг — Б. Заходер. 

·         Пластилиновая ворона. Музыка Г. Гладкова, слова Э. Успенского. 

·         Песенка Львенка и Черепахи. Из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню». 
Музыка Г. Гладкова, слова С. Козлова. 

·         Марш. Из балета П. Чайковского «Щелкунчик». 

·         Времена года. А. Вивальди. Аллегро из концерта 1 ми мажор, LePrimavera. 

·         Полонез. М. Огинский. 

·         Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка 
В. Шаинского, слова Н. Носова. 

·         Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, слова 
М. Пляцковского. 

·         Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, слова 
А. Тимофеевского. 

·         Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

·         Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

·         Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова 
Э. Успенского. 

Пояснительная записка 



Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 
формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 
различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 
привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию 
технических средств музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов 
искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 
развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, 
необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 
координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и 
адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать 
такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 
ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 
преподавателем на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 

·         формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 
также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

·         формировать музыкально-эстетический словарь; 

·         формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

·         совершенствовать певческие навыки; 

·         развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 
память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 

·         помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 
деятельностью; 

·         способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 
напряжения; 

·         содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 
окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

·         активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

·         корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

·         корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В 
процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 
обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные 
сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать 
музыку. 



Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 
музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных 
видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются 
доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных 
нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются 
наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, 
либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей 
прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение танцевально-
ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших 
музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на детей 
оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки лирического 
содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются методы 
прямого коррекционного воздействия — убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к основному 
этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы музыкального 
воспитания, каждый из которых многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—3 
произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. Следует 
обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способствует 
созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, 
стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе 
«Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая работу над 
одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В 
течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это 
связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми 
отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и др., 
опирающихся на абстрактно-логическое мышление. Класс, в котором проводятся уроки 
музыки и пения, оборудуется: 

·         музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный клавишный 
инструмент, инструментарий К. Орфа и др.); 

·         техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для виниловых и 
компактдисков, видеоаппаратура, диапроектор); 

·         музыкально-дидактическими пособиями (аудиои видеозаписи, компактдиски, 
диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и методическая 
литература). 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: 
художественность, доступность и коррекционно-развивающая направленность. 
Обязательным условием является учет как образного содержания, так и художественной 
формы музыкальных произведений. Умственно отсталым учащимся наиболее близки и 
доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, 
воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, 
примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и 



ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми объекты, отраженные в 
музыке. 

Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей частью 
создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, гораздо шире. 
Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского возраста, 
значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие на 
познавательные способности, является естественной формой овладения богатством 
музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 
подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зависимости 
от местных условий. 

ПРОГРАММА. 

1 класс (2 ч в неделю) 

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. 

·         Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

·         Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 
характера. 

·         Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 

·         Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, 
припев, проигрыш, окончание. 

·         Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 
произведения: марш, танец, песня — 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 детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен, 
треугольник). 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

·         Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

·         Во поле береза стояла. Русская народная песня. 

·         Савка и Гришка. Белорусская народная песня. 

·         Веселые гуси. Украинская народная песня. 

Вторая четверть 

·         Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой. 

·         Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского 
А. Ковальчука). 

·         К нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

·         Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой. 

Третья четверть 

·         Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. 

·         Песня друзей. Из Мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова 
Ю. Энтина. 

·         Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Четвертая четверть 

·         По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

·         Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина. 

·         Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка 
В. Шаинского, слова Н. Носова. 

Музыкальные произведения для слушания 

·         И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1. 

·         К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный стрелок». 

·         Е. Крылатов — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 

·         Д. Кабалевский. Клоуны. 

·         М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка». 

·         И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. 



·         А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром. Ля минор. 

·         М. Глинка. Полька. 

·         П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро». 

·         Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка 
Б. Савельева, слова А. Хайта. 

·         Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка 
Б. Савельева, слова А. Хайта. 

·         На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка 
Б. Савельева, слова А. Хайта. 

·         Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой. 

·         Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

·         характер и содержание музыкальных произведений; 

·         музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

2 класс (1 ч в неделю) 

ПЕНИЕ 

·         Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 
классах, а также на новом материале. 

·         Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

·         Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на 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. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

·         Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 
характера. 

·         Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности 
(долгие — короткие). 

·         Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 
музыкальных произведениях. 



·         Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, 
оркестр. 

·         Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

·         Игра на музыкальных инструментах. 

·         Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на 
металлофоне. 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

·         На горе-то калина. Русская народная песня. 

·         Каравай. Русская народная песня. 

·         Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка 
Б. Савельева, слова А. Хайта. 

·         Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. 

Вторая четверть 

·         Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского. 

·         Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского 
М. Ивенсен). 

·         Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева. 

Третья четверть 

·         Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской. 

·         Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой. 

·         Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова. 

·         Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, слова 
М. Пляцковского. 

Четвертая четверть 

·         Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

·         Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка 
Б. Савельева, слова А. Хайта. 

·         На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка 
Б. Савельева, слова А. Хайта. 

Музыкальные произведения для слушания 

·         К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

·         Л. Боккерини. Менуэт. 

·         Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю 
ночь». 



·         С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». 

·         П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». 

·         А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». 

·         Рамиресс. Жаворонок. 

·         С. Рахманинов. Итальянская полька. 

·         Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

·         Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

·         Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова 
Ю. Яковлева. 

·         Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, 
слова А. Санина. 

·         Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, 
слова М. Пляцковского. 

·         Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка 
В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

·         Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. Крылатова, 
слова Ю. Энтина. 

3 класс (1 ч в неделю) 

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 книсона. Пение выученных 
песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

·         Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

·         Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 
произведении. 



·         Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 
балалайка. 

·         Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

·         Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 
инструментах). 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

·         Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка 
М. Старокадомского, слова С. Михалкова. 

·         Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, слова 
А. Тимофеевского. 

·         Первоклашка. Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова 
Ю. Энтина. 

·         Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского. 

Вторая четверть 

·         Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова. 

·         Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова. 

·         Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 

Третья четверть 

·         Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского. 

·         Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

·         Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

·         Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой. 

Четвертая четверть 

·         Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова. 

·         Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

·         Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

·         Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова 
Э. Успенского. 

·         Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

Музыкальные произведения для прослушивания 

·         Ф. Шуберт. Аве Мария. 

·         Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен». 

·         Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида». 

·         В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525. 



·         М. Теодоракис. Сиртаки. 

·         П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». 

·         Е. Крылатов. Крылатые качели. Из телефильма «Приключения Электроника». 

·         Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3. 

·         Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

·         Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

·         Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка 
В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

·         Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. Крылатова, слова 
Ю. Энтина. 

·         Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, слова 
Ю. Энтина. 

·         Облака. Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова. 

·         Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. Крылатова, 
слова Ю. Энтина. 

4 класс (1 ч в неделю) 

ПЕНИЕ 

·         Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предьщущих 
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, пиано — тихо). 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

·         Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 
содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

·         Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 
траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

·         Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 
(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 



·         Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 
Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 
трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

·         Игра на музыкальных инструментах. 

·         Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

·         Обучение детей игре на фортепиано. 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

·         Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и 
Л. Кондрашенко. 

·         Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 

·         Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

·         Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

·         Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

·         Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

Вторая четверть 

·         Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова 
Ю. Яковлева. 

·         Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 

·         Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, 
слова А. Санина. 

·         Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

·         Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, 
слова М. Пляцковского. 

Третья четверть 

·         Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. Русский 
текст М. Светлова. 

·         Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 

·         Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 

·         Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Четвертая четверть 

·         Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. 

·         Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. 

·         Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

·         Во кузнице. Русская народная песня. 



·         Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка 
В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

·         Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

Музыкальные произведения для слушания 

·         В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов РСФСР». 

·         Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко». 

·         К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. 
Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад». 

·         Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости». 

·         Монте. Чардаш. 

·         В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 

·         Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 
Гюнт». 

·         П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 

·         М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

·         Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

·         Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь 
попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. 

·         Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дербенева. 

·         Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казенина, 
слова Р. Лаубе. 

·         В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка 
В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

·         Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

·         Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Рисование 

Подготовительный класс.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (2 ч в неделю) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Пояснительная записка 

·         Формировать эмоционально-положительное отношение к изобразительной 
деятельности и ее результатам. Радоваться красивым предметам (игрушкам) и 
изображениям, яркому, красивому сочетанию цветов, ритмичному чередованию форм и 
красок. Знакомить с особенностями материалов (бумага, картон) и инструментов (карандаш, 
фломастер). 



·         Учить детей правильно сидеть за столом, придерживать бумагу одной рукой, 
правильно держать карандаш (фломастер). Сопровождать взглядом движения руки с 
карандашом; следить за тем, чтобы при рисовании карандаш оставлял на бумаге четкие, 
заметные линии, и в то же время не слишком нажимать на карандаш, не мять бумагу. 

·         Учить детей понимать, что рисунок — это отображение свойств реального предмета. В 
течение всего года активно поощрять и развивать самостоятельные предметные 
изображения. Учить рисовать по подражанию действиям учителя и по образцу (после показа) 
предметы разной формы (округлой, прямоугольной, треугольной), цвета (красного, желтого, 
зеленого, синего, коричневого, черного), величины (большой — маленький, высокий — 
низкий, длинный — короткий, широкий — узкий), а также передавать пространственные 
отношения между ними (посередине, внизу, вверху, справа, слева, рядом). Учить 
ориентироваться в пространстве листа бумаги (середина, верх, низ, углы, правая и левая 
стороны). 

·         Целенаправленно осуществлять эстетическое воспитание. Систематически 
рассматривать народные игрушки и изделия народных мастеров, вырабатывать простейшие 
оценочные суждения (красиво, некрасиво, нарядный, верно, неверно, такой, не такой). 

·         Корригировать недостатки мелкой моторики рук, используя разнообразные 
гимнастические упражнения, упражнения с предметами и игровые графические упражнения. 
Развивать аналитико-синтетическую деятельность и деятельность сравнения, обогащать и 
совершенствовать представления. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Первая четверть 

·         Рисование по подражанию действиям учителя: «Нарисуем зеленую травку и цветы», 
«Ярко светит солнышко», «Набежала синяя тучка», «Пошел сильный дождь». 

·         Рассматривание дымковских лепных поделок (конь, баран, барыня). Нарисуем узор для 
дымковской игрушки (точки и круги разной величины). Рисование по шаблону и роспись 
дымковского коня. 

·         Рисование по шаблону и роспись (по показу) дымковской игрушки. 

·         Узор для платья куклы (разноцветные круги — большие и маленькие; полоски, точки; 
платье — готовая выкройка). 

·         Полосатый коврик для игрушек (вертикальные цветные полоски). 

·         Полосатый шарфик для куклы (вертикальные цветные полоски). 

·         Рассматривание филимоновской игрушки «Медведь смотрит в зеркало», иллюстраций 
Е. Рачева к сказкам «Колобок», «Маша и медведь». 

·         Цветные палочки к праздничным флажкам. Раскрасим флажки в разные цвета 
(полотнища флажков нарисованы учителем). 

·         Цветные ручки (длинные и короткие) к деревянным лопаткам. 

·         Раскрасим лопатки в разные цвета (основные части лопаток нарисованы учителем). 

·         Зеленый и синий заборчики (прямые вертикальные и горизонтальные линии). 

·         Разноцветные лесенки — большие и маленькие (прямые вертикальные и 
горизонтальные линии). 



·         Цветные клубочки — большие и маленькие (круговые движения, слитные замкнутые 
линии). 

·         Разноцветные мячики (большие и маленькие) катятся по дорожке. 

·         Фрукты (предметы округлой формы, разной величины и окраски). 

·         Овощи (предметы округлой формы, разной величины и окраски). 

Вторая четверть 

·         Разноцветные воздушные шарики на ниточках. Раскрасим шарики в желтый, зеленый и 
красный цвета (раскраска круговыми движениями). 

·         Разноцветные предметы округлой формы. Погремушки (шарики с ручкой в виде 
вытянутой петли). 

·         Моя любимая филимоновская игрушка. Роспись шаблона филимоновской игрушки (по 
выбору). Рассматривание иллюстраций в книге И. Богуславской «Русская глиняная 
игрушка». 

·         Узор для тарелки (круг — готовая форма). 

·         Много цветных колечек — цепочка. 

·         Гирлянда — длинная и короткая (повторяющиеся или чередующиеся элементы). 

·         Цветные ленты — узкие и широкие. 

·         Разноцветные бусы на елку. 

·         Новогодние флажки на ниточке. Снежинки. Елочки — большие и маленькие. Узор в 
полосе из елочек и снежинок. Елочные игрушки (по подражанию с использованием 
шаблонов). 

Третья четверть 

·         Узор для кукольной посуды — расписное блюдо (круг — готовая форма). 

·         Салфеточка (узор в квадрате; квадрат — готовая форма). 

·         Украшение для фартука (узор в полосе из чередующихся по цвету элементов; 
фартук — готовая выкройка). 

·         Узор для платья (вертикальные и горизонтальные прямые). 

·         Узор для платья дымковской барышни (вертикальные и горизонтальные прямые, 
круги, точки). 

·         Красивый платочек (узор из вертикальных и горизонтальных прямых). 

·         Украшение платочка (по мотивам дымковских росписей). 

·         Разноцветные платочки сушатся на веревочке. Кубики разной величины (на одной 
прямой). Кубики и шарики (на одной прямой). Красивый цветок в подарок маме и бабушке. 
Цветы к 8 Марта. 

·         Рассматривание иллюстраций к книге В. Сутеева «Веселые картинки». 

·         Башенка из кубиков. Пирамидка из кубиков. Пирамидка из шариков. Высокий 
заборчик и ворота. Высокий новый дом. Дом большой и дом маленький. Любой предмет 



прямоугольной формы (по желанию). Два автобуса: синий и красный. Поезд (несколько 
вагонов). 

Четвертая четверть 

·         Ярко светит солнышко (сочетание округлой формы с прямыми линиями). 

·         Круглые пряники (печенье) с узором. 

·         Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

·         Узор в круге (круг — готовая форма; размещение элементов узора по краю круга; 
чередование фигур по величине — большие и маленькие). 

·         Скворечник (с прямой крышей). Скворечник (с треугольной крышей). Детская лопатка 
и совок. Праздничные флажки прямоугольной и треугольной формы. Красивая тележка. 
Тележка с игрушками (шариками и кубиками). Ваза (простой формы) с ветками. Букет 
нарциссов в вазе (в стакане). Весенний ковер (симметричное расположение декоративных 
элементов в геометрической форме). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 1-4 класс 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-
развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 
оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 
сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у 
него положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

·         способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 
путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 
восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

·         находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

·         содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 
сравнивать, обобщать; 

·         ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 
выполнения рисунка; 

·         исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 
координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 
графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

·         дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 
навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

·         знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 
отношение к ним; 

·         развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 
изобразительной деятельности. 



Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное 
рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, 
слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития познавательной 
деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать первичные навыки 
работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства 
предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 

В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и 
графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного 
внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей 
и их положения по отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое 
внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и 
кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При 
этом необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения 
карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять направление движения, 
прекращать движение в нужной точке. 

Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 
необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с 
комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические 
фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, плакаты с 
образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также различные игрушки. 

Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями 
учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или иной задачи. 

После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, можно 
переходить к изображению относительно сложных по форме и строению предметов, хорошо 
знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими формами. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 
декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 
позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 
процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 
обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, 
керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 
умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию 
у учащихся эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 
рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения 
учащихся. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 



Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 
определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 
расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке 
так, как видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования 
и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей 
рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 
конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность 
постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. 
Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю 
(осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) 
линиями для проверки правильности рисунка. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни 
и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

В 1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли 
изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. 
Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют 
рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: правильно 
передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках видимое 
уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних предметов другими. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 
отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен 
сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных 
образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где 
и в какой последовательности. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического 
воспитания школьников. 

В 1—3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 
(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также разбором 
иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а 
выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. 

В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется 
показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, 
подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства важное 
значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на 
развитие у детей зрительного восприятия. 



В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и 
правильно назвать изображенные предметы. 

Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о работе 
по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков 
произношения. 

ПРОГРАММА. 

1 класс (1 ч в неделю) 

 Первое полугодие 

Подготовительные упражнения 

·         Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их различать форму 
предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавать и показывать 
основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 
определять разницу по величине между предметами одной и той же формы; ориентироваться 
на плоскости листа бумаги; находить середину, верхний, нижний, правый и левый края; 
формировать графические представления формы (круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник), различать круг и овал. 

·         Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику руки, формировать 
графические навыки и умения; навыки и умения владения карандашом; навык произвольной 
регуляции силы нажима; навык произвольного темпа движения (его замедление и 
ускорение), навык прекращения движения в нужной точке: навык удержания направления 
движения. 

·         Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый. 

·         Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева 
направо, наискось), не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура. 

Примерные упражнения 

Первая четверть 

·         Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном листе) 
предметов разной формы и окраски (после наблюдения и показа учителем). 

·         Упражнения на различение предметов по форме и размерам; рисование (на одном 
листе) предметов разной формы и величины (после наблюдения и показа учителем). 

·         Игровые графические упражнения — рисование прямых линий в различных 
направлениях (по показу): высокие столбы, заборчик и др. (прямые вертикальные линии); 
провода, дорожки, цветные веревочки и др. (прямые горизонтальные линии); идет косой 
дождь, высокие горы, туристические палатки и др. (наклонные линии). 

·         Игровые графические упражнения — рисование прямых вертикальных и 
горизонтальных линий (по показу): лесенки, окошки, рамки, шахматная доска, качели и др. 

·         Игровые графические упражнения — рисование дугообразных линий (по показу): дым 
идет, бьет фонтанчик, самолет летит, плывет кораблик по волнам, скачет мяч, прыгает 
лягушка, бабочка перелетает с цветка на цветок и др. 



·         Игровые графические упражнения — рисование замкнутых круговых линий (по 
показу): намотаем несколько клубков ниток, воздушные шарики, много колечек — цепочка, 
тележка с разноцветными колесами, ветка с ягодами и др. 

·         Игровые графические упражнения — рисование (по показу) знакомых детям 
предметов разной величины (размеров): разноцветные шары — большие и маленькие, 
клубки ниток — большие и маленькие, ленты — длинные и короткие, карандаши — толстые 
и тонкие, елочки — высокие и низкие и др. 

·         Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов круглой, 
овальной и квадратной формы: арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы, рамки, 
кубики, коробки и др. 

·         Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов прямоугольной 
и треугольной формы: альбомы, линейки, книги, флажки, чертежные треугольники, 
дорожные знаки и др. 

Вторая четверть 

·         Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблик, 
лесенка. 

·         Рисование по клеткам несложных геометрических узоров в полосе (полосу в тетради 
ученика проводит учитель). 

·         Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов и 
квадратов). 

·         Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их 
по форме, цвету и величине; рисование этих предметов. 

·         Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление круга на четыре равные части, 
построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура. 

·         Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких 
частей (флажки, бусы). 

·         Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели). 

·         Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек (4—6 на 
листе бумаги). 

·         Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка елки с игрушками). 

Второе полугодие 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые 
вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей в аккуратной закраске 
элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение пользоваться 
трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, 
коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 



Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке 
основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно 
закрашивать изображения, соблюдая контуры. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения передавать в 
рисунке наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; размещать 
элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и величинные отношения 
несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, самый 
маленький); отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

(2 раза в четверть) 

Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 
растений, известных им из ближайшего окружения: развивать у них умения сравнивать 
предметы по форме, цвету, величине. 

Примерные задания 

Третья четверть 

·         Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка). 

·         Рисование на тему «Снеговик». 

·         Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам (прямоугольник 
делят пополам, а в полученных квадратах проводят диагонали; треугольники раскрашивают 
в контрастные цвета). 

·         Рисование с натуры игрушки-светофора. Рисование с натуры связки воздушных шаров. 

·         Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление в полосе узора для закладки. 

·         Рисование с натуры игрушки-кораблика. 

·         Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. 

·         Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 

·         Рисование по замыслу «Что бывает круглое?». 

·         Рассматривание иллюстраций к книге Е. Рачева «Колобок». Рисунок к сказке 
(«Колобок лежит на окошке», «Колобок катится по дорожке»). 

Четвертая четверть 

·         Декоративное рисование — узор в круге (круг — готовая форма). 

·         Тематический рисунок «Я ракету нарисую». 

·         Геометрический узор в полосе из треугольников. Рассматривание дымковской 
игрушки «Жар-птица», иллюстраций к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок». 

·         Рисование с натуры праздничного флажка. Рисование узора в полосе растительных 
элементов. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Рисунок к этой сказке (три 
чашки разной величины и расцветки). 



·         узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 
известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

2 класс (1 ч в неделю) 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), 
делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные 
геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по форме 
и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 
совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без 
излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах 
красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть 
формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения 
замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; 
соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения словами 
посередине, справа, слева; определять существенные признаки предмета, выявляя 
характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно 
раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения 
объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению округлую форму 
частей предмета, их величину, а также передавать пространственные отношения предметов и 
их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

(2 раза в четверть) 

·         Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, 
называть действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; 
называть и дифференцировать цвета. 

·         Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего 
дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, В. Лебедева, 
Е. Рачева, Е. Чарушина и др.). 

Примерные задания 

Первая четверть 

·         Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских 
книжках. 

·         Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор). 

·         Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 

·         Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 



·         Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые линии, 
полученные треугольники раскрасить цветными карандашами). 

·         Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых линиях). 

·         Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских 
книжках. 

·         Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы (например, папка, 
линейка, треугольник чертежный). 

·         Декоративное рисование — узор из цветов для коврика прямоугольной формы. 

Вторая четверть 

·         Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу). 

·         Декоративное рисование — орнамент в квадрате. Рассматривание иллюстраций в 
детских книжках. Знакомство с городецкой росписью. 

·         Рисование в квадрате узора из веточек ели (на осевых линиях). 

·         Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

·         Рисование с натуры праздничных флажков. Рисование с натуры елочных украшений. 
Рисование на тему «Веточка с елочными игрушками». 

Третья четверть 

·         Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или свитера). 

·         Рисование на тему «Снеговики». 

·         Беседа по картинам. Рисование с натуры рамки для картины. 

·         Рисование с натуры игрушки-рыбки. Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди 
водорослей». 

·         Рисование с натуры предмета прямоугольной формы (ранец, портфель, сумка). 

·         Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с полхов-майданскими изделиями. 
Рисование узора в полосе. 

·         Декоративное рисование — узор в полосе для косынки треугольной формы 
(треугольник — готовая форма). 

·         Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» (равносторонний 
треугольник желтого цвета с черным восклицательным знаком и красной полосой по краям). 

·         Рисование узора в круге — расписная тарелка (круг — готовая форма). 

·         Рисование на классной доске и в тетрадях несложных предметов, сочетающих в себе 
различные геометрические формы (домик — квадрат и треугольник, тележка — 
прямоугольник и два круга, скворечник — прямоугольник и треугольник и т. п.). 

Четвертая четверть 

·         Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур, данных учителем. 

·         Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 



·         Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 

·         Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров. 

·         Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками». 

·         Рисование узора в полосе из цветов и листочков. Узор из цветов в круге (круг — 
готовая форма). Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам. 

3 класс (1 ч в неделю) 

ДЕКОРАТИВНОЕ РАСКРАШИВАНИЕ 

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; 
развивать способность анализировать образец; определять структуру узора (повторение или 
чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые линии при 
рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы оформления по всему 
листу бумаги в декоративных рисунках. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить 
различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной 
формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов 
симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять 
последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и 
темный оттенки цвета. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 
объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном порядке 
(ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

(2 раза в четверть) 

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 
характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 
развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 

Примерные задания 

Первая четверть 

·         Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» 
или др. 

·         Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева с 
простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева). 

·         Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. «Золотая 
осень», В. Поленов. «Золотая осень»). 

·         Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, 
морковь). 

·         Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе). 



·         Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 

·         Рисование шахматного узора в квадрате. 

·         Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

Вторая четверть 

·         Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного 
домика. 

·         Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

·         Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — 
готовая форма). 

·         Рисование с натуры будильника круглой формы. 

·         Рисование с натуры двухцветного мяча. 

·         Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 

·         Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская 
зима» или др.). 

·         Рисование на тему «Нарядная елка». 

Третья четверть 

·         Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма). 
Рисование симметричного узора по образцу. 

·         Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 

·         Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме инструмента 
(например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.). 

·         Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», 
«Полдень» или др. Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 

·         Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта. 
Рисование по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры постройки из элементов 
строительного материала. 

·         Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона). 

Четвертая четверть 

·         Рисование узора из растительных форм в полосе. 

·         Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», 
Т. Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней веточки. Рисование на тему 
«Деревья весной». 

·         Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 

·         Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 

·         Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — готовая 
форма). 



·         Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов. 

·         Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая 
роща», А. Пластов. «Сенокос» или др.). 

4 класс (1 ч в неделю) 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 
составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 
цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; 
правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в 
рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться 
осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для 
изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и 
квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, 
края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по 
краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая 
контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 
впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе 
бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Примерные задания 

Первая четверть 

·         Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги); 
рисование тех же предметов на классной доске. 

·         Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

·         Рисование с натуры ветки рябины. 

·         Составление узора в квадрате из растительных форм. 

·         Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. «Василий 
Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 

·         Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — крышка 
для столика квадратной формы. 

·         Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская игрушка). 

·         Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен). 

·         Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 
зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга; передача 
объема светотенью. 

Вторая четверть 



·         Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла 
(посуда). 

·         Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

·         Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика 
(фургона). Рисование на тему «Городской транспорт». 

·         Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

·         Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

Третья четверть 

·         Декоративное рисование панно «Снежинки». 

·         Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй смело» (В. Сигорский. «Первый 
снег», Н. Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»). 

·         Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты). 

·         Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

·         Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 

·         Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, 
бульдозер, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

·         Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

·         Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 

·         Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан. 
«Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»). 

Четвертая четверть 

·         Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

·         Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 

·         Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

·         Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, часы — 
настольные, настенные, напольные и т. п.). 

·         Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) 
столярных или слесарных инструментов. 

·         Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый 
зонт и т. п.). 

·         Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика). 

·         Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм 
(например, цветы и бабочки). 

 

Физическая культура 

Подготовительный класс 



ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (1 ч в неделю) 

СВЕДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Одежда и обувь для занятий. 

Практический материал 

·         Строевые упражнения. Построение с помощью учителя в колонну: по одному, по два; в 
круг, в шеренгу; повороты по ориентирам. 

·         Общеразвивающие упражнения. Основные положения и движения рук, ног, туловища 
и головы. Положение стоя, положение сидя, положение лежа. Поднимание рук вперед, в 
сторону, вверх, поднимание на носки, полуприседания и приседания, наклоны и повороты 
туловища, перекаты со спины на живот и обратно. 

·         Игровые упражнения. «Полет бабочки», «Веселые нотки», «Велосипед», «Птица машет 
крыльями», «Маленькие — большие», «Перекати-поле», «Пузырек». 

·         Упражнения на дыхание. Понятие о вдохе и выдохе с движением рук. «Понюхать 
цветок», «Жук», «Паровоз», «Бычок». 

·         Упражнения для кистей рук, плечевого пояса. Сгибать и разгибать пальцы, хлопать в 
ладоши перед собой на уровне груди, лица и над головой. Размахивание кистями рук в 
различных положениях. Сгибание и разгибание рук. 

·         Игровые упражнения. «Сильные пальчики», «Аплодисменты», «Точные ладошки», 
«Утята», «Плескание в воде». 

·         Упражнения для формирования правильной осанки. Лежа на спине: отведение рук в 
стороны, вперед, вверх. Сгибание и разгибание ног. Сидя, наклоны туловища вправо, влево, 
вперед, назад. Стоя у вертикальной стены, прижавшись затылком, спиной, ягодицами и 
пятками, поднимание и опускание рук в стороны, вверх, вперед; вверх — поочередно и 
одновременно обе руки. Поднимание согнутой в колене ноги. 

·         Игровые упражнения. «Винтики», «Дровосеки», «Тик-так». 

·         Упражнения для ног. Приседание на двух ногах; стоя на коленях, садиться на пятки и 
подниматься. В положении стоя сгибать ногу в коленном суставе. Из положения сидя 
шевелить пальцами ног; отведение и приведение стопы в сторону, поднимание и опускание 
стопы. 

·         Игровые упражнения. «Нажми на педаль», «Сорви цветок», «Ванька-встанька», 
«Потопали ножками». 

·         Упражнения с предметами (мячи, кубики, кегли). Катание мяча двумя и одной рукой, 
друг другу, стоя и сидя. Бросание мяча руками снизу и из-за головы. Переноска кубика с 
места на место, передача кубика из рук в руки. Отведение и приведение кисти с кеглями в 
руке. Поднимание рук в стороны, вперед, вверх с кеглями в руках. 

·         Игровые упражнения. «Прокати мяч», «Пирамида», «Построй домик», 
«Сигнальщики», «Силачи», «Вырасти большим». 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

·         Ходьба. Ходьба за учителем по одному, группой и всем классом. Ходьба парами по 
кругу, взявшись за руки. Ходьба с переменой ноги, по одному и врассыпную. Ходьба, обходя 
предметы. 



·         Бег. Бег по одному, группой и всем классом в прямом направлении, бег по кругу, за 
учителем в медленном темпе до 30 с. Перебежки по залу по одному, парами и группой. 

·         Прыжки. На двух ногах, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх, 
спрыгивание на мат с гимнастической скамейки. 

·         Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой и по доске, положенной на 
пол.Подлезание под веревочку. Переползание через гимнастическую скамейку, накрытую 
матом. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1 м) удобным для ребенка 
способом. Передвижение вправо и влево, стоя на рейке гимнастической стенки. 

·         Равновесие. Ходьба по залу с различными положениями рук произвольно и по 
размеченному коридору (ширина 40 см). Ходьба с перешагиванием через предметы. Ходьба 
по доске, положенной на пол, и по гимнастической скамейке со страховкой. 

·         Лыжная прогулка. 

СВЕДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

·         Санки. Правильно садиться на санки, катание на санках по дорожке. 

·         Игры: «Кто быстрее из круга?», «Поезд». 

·         Подвижные игры: «У ребят порядок строгий», «У медведя во бору», «Утята», «Вот так 
позы», «Затейливый заяц», «Кошка и мышки», «Рыболов», «Кто быстрее?», «Два Мороза», 
«Салки в кругу». 

1-4класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII 
вида является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 
связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 
физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

·         коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

·         развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

·         формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

·         развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения 
к занятиям по физкультуре; 

·         укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 
упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 
духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям 
должны просматриваться следующие принципы: 

·         индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

·         коррекционная направленность обучения; 



·         оптимистическая перспектива; 

·         комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 
психолого-физиологических теорий. 

Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 
аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень развития 
двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 
культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 
упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная 
подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам 
легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 
двигательных качеств. 

Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 3 класса сдвоенными 
уроками при температуре не ниже 12°С (для средней климатической зоны). Занятия на 
коньках (дополнительный материал) проводятся в 3—4 классах. При проведении уроков по 
лыжной подготовке, занятий на коньках особое внимание должно быть уделено соблюдению 
техники безопасности и охране здоровья школьников. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на 
различные разделы программы определяются учителем в графике распределения материала 
по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям разрешается 
изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов программы. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах 
является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к 
учащимся. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от 
общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 
индивидуальный подход. 

Учащимся подготовительного класса оценки не выставляются, но устно они поощряются 
учителем за старание, за правильное выполнение упражнений, участие в игре. 

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа, годовой план-
график прохождения учебного материала, тематический план на четверть, поурочные планы-
конспекты.  

В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и проведение «Дней 
здоровья», внеклассной работы по типу «Веселых стартов». 

Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, приспособленных 
помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

В целях контроля в 1—4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 
двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в 
длину и с места, метанию на дальность. 



Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени 
овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 
индивидуально. 

ПРОГРАММА 

Ручной труд  

Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 
жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 
неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 
воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 
учащегося младшего возраста с РАС в  процессе формирования трудовой культуры и 
подготовки его к последующему обучению в старших классах. Его изучение способствует 
развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 
мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира 
и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 
предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 
умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации.  



― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 
личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 
особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 
трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 
предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 
совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 
последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразного трудового материала.  

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― 
строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины 
для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при 
выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 
работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 
пластическим, комбинированным. 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). Лепка из пластилина, изделий имеющих 
прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 
природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 
природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 
Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы 
с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 
соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 
(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой 
травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 
(аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 
письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 
форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы 
с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 
бумагой и картоном: 



Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок 
обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 
Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 
ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 
ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 
«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно 
изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 
предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 
Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 
«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 
листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 
треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 
формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 
«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 
бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 
(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.  
Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 
(щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. 
Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы 
окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом 
бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 
ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 
вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 
вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 



Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 
чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 
шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 
прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 
назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 
приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 
нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 
набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 
строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 
кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 
Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из 
ткани в древние времена). 

 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение тесьмы. 
Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 
Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка 
изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 
«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 
материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 
напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных заготовок 
для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, 
легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной 
обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 
«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 
проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 
(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  



Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 
спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 
углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 
человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 
деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, 
винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, 
древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, 
скорлупа ореха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.2.4.Программа духовно-нравственного развития 

 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс 
на воспитание обучающихся с РАС в духе любви к Родине, уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 
ответственного поведения.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 
семьи и других институтов общества.  

Программа реализуется МКОУ «Волчихинская средняя школа №1» в постоянном 
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 
социализации – социальными партнерами школы: музей, ВДК, ЦНК, ДШИ, Районная 
библиотека, Поселковый совет, ДУМ, Центр занятости населения, Комитет по соц.защите 
населения, Отдел по делам молодежи, Центр социальной помощи семье и детям. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с РАС является со-
циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 
у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС в области формирования 
личностной культуры ― 

(1I) 1 класс- IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 
лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 
а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) 
ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 
результата.  

В области формирования социальной культуры ― 

(1I) 1 класс- 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  



формирование чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры ― 

(1I) 1 класс- 4 классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 
к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 
определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся с РАС осуществляется по 
следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения.  

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

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 
системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 
направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 
школьников.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 
большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим 
поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедли-
вости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 
между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития 
детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 
нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 
личности обучающегося с РАС. 



Нравственное развитие обучающихся с РАС  лежит в основе их «врастания в человеческую 
культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать 
преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и 
стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 
коллектива, своей семьи, села, микрорайона, участвовать в совместной общественно 
полезной деятельности детей и взрослых. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ 
КОЛЬНИКОВ 

 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 
следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе 
в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 

  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения: 

 Университет педагогических знаний  

 Лекция  

 Конференция  

 Родительские конференции  

  Практикум  

  Открытые уроки  

 Индивидуальные тематические консультации  

 Посещение семьи  



 Родительское собрание:  

1) Общешкольные родительские собрания  

2) Классные родительские собрания  

Взаимодействие школы с общественными организациями и объединениями: 

В целях повышения уровня воспитательной работы, школа сотрудничает со всеми 
заинтересованными организациями и учреждениями села, а также с представителями 
общественности. Внеклассная работа строится таким образом, что обеспечивает занятость во 
вторую половину дня. Налажены прочные связи с музыкальной и спортивной школами, 
Домом культуры, библиотекой, районным  музеем.  

Формы сотрудничества: 

– совместная организация и проведение внеклассных мероприятий; 

– вечера встречи с интересными людьми; 

– совместная исследовательская работа и диагностика; 

– консультации; 

– совместное создание групп по интересам; 

 

Совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с организациями дополнительного образования: 

Взаимодействие с ОВД, ИПДН и ГИБДД Волчихинского района . 

Взаимодействие с ЦРБ (организация мониторинга здоровья учащихся школы, работа по 
профилактике различных заболеваний, проведение медосмотра, просветительская работа по 
вопросам здоровья). 

Взаимодействие с МКОУ ДОД «Волчихинский ДУМ» (проведение совместных 
мероприятий, занятий внеурочной занятости как на территории школы, так в ДУМе) 

Взаимодействие сос/к «МИР» (проведение спортивных мероприятий на территории 
спорткомплекса и школы) 

Взаимодействие с МУЧ МУК «Волчихинский ДК» (совместное проведение мероприятий, 
тематические классные часы, праздники) 

Взаимодействие с КГБУСО "ТЦ СПС и Д»  Волчихинского района (совместное проведение 
мероприятий, тематические классные часы, родительские собрания, круглые столы) 

Волчихинский районный историко-краеведческий музей им.В.М.Комарова (совместное 
проведение мероприятий, тематические классные часы, конкурсы, праздники) 

МКУК «Волчихинскаямежпоселенческая модельная библиотека » (совместное проведение 
мероприятий, тематические классные часы, конкурсы, праздники) 

 



 

 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с РАС 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 
обучающихся с РАС реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе 
изучения всех учебных предметов.   

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с РАС 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и 
о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения 
в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 
реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 
общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 
чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных 
компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, 
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других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

(I1) I класс-IV классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, 
России;  

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(I1) 1 класс-IV классы: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 
в трудной ситуации;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим.  

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

(I1) I класс-IV классы: 

положительное отношение к учебному труду;  

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми;  

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 
значимой деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

(I1) I класс-IV классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

Программа духовно-нравственного развития включает описание: цели и задач, основных 
направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 
компетенций, моделей поведения обучающихся), формы организации работы.  

Основные направления  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся «Волчихинской средней школы № 1» 

 

Направления духовно-
нравственного 
воспитания и 

Содержание и виды деятельности 

интеллектуального  воспитания 

Формы занятий 



социализации 
обучающихся 

 

1.Гражданско-
патриотическое 
воспитание; 

 

1. Получение первоначальных 
представлений о конституции РФ, 
ознакомление с государственной 
символикой – Гербом, Флагом 

2. Ознакомление с героическими 
страницами истории России, 
жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского 
служения, исполнение 
патриотического долга, с 
обязанностями гражданина 

3. Ознакомление с историей и 
культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, 
особенностями быта народов 
России 

 

-Экскурсии в школьные и 
районный  музеи 

-Проведение различных 
мероприятий  патриотического 
направления 

-«Вахта памяти» - уход за 
памятником , погибшим учителям 
и учащимся нашей школы 

 

 -.Встречи с работниками 
военкомата, курсантами военных 
училищ, ветеранами войны. 

 

-.Тематические классные часы 

2.Нравственное и 
духовное воспитание; 

 

1.Получение первоначальных 
представлений о базовых ценностях 
отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах 
российских народов 

2. Ознакомление с основными 
правилами поведения в школе, 
общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих 
поступков 

3. Участие в благотворительности, 
милосердии, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, 
природе 

-Праздник «День знаний» 

-Выставка цветов и овощей  «Чудо 
огородное» 

-Новогодние праздники 

-Выпускные  праздники в 4 
классах 

-Посвящение в ученики, в д/о 
«Непоседы 

-День Матери 

      -Занятия по внеурочной 
деятельности «Этика: Азбука 
добра» 

3.Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание; 

 

1. Формирование у обучающихся 
представлений о таких понятиях как 
«толерантность», «миролюбие», 
«социальное партнерство», 
развитие опыта противостояния 
таким явлениям как «социальная 
агрессия», «межнациональная 
рознь», «экстремизм», 
«терроризм»); 

2.Формирование опыта восприятия, 
производства и трансляции 

акции, проекты, игры, беседы, 
кружки, мероприятия, классные 
часы, портфолио, дежурство,  



информации, пропагандирующей 
принципы межкультурного 
сотрудничества, культурного 
взаимообогащения, духовной и 
культурной консолидации 
общества, и опыта противостояния 
контркультуре, деструктивной 
пропаганде в современном 
информационном пространстве. 

 

4.Правовое воспитание 
и культура 
безопасности; 

 

. Развитие навыков безопасности и 
формирования безопасной среды в 
школе, в быту, на отдыхе; 
формирование представлений об 
информационной безопасности, о 
девиантном  поведении, о влиянии 
на безопасность молодых людей 
отдельных молодёжных субкультур 

 

-Изучение психологических 
особенностей девиантных детей и 
их дальнейшее педагогическое 
сопровождение 

-Составление социального 
паспорта школы 

-Вовлечение педагогически 
запущенных детей в работу 
кружков, секций, общественных 
мероприятий 

-Изучение условий жизни данной 
категории учащихся в семье 

-Организация групповых занятий с 
детьми для коррекции трудностей 
в общении (1-4 классы) 

5.Здоровьесберегающее 
воспитание; 

 

1. Осознание единства и 
взаимовлияния различных видов 
здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, 
социально-психологического; 
репродуктивного; духовного; их 
зависимости от экологической 
культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни человека; 

2.Рациональная организация 
режима дня, питания; занятия 
физической культурой, спортом, 
туризмом;  

3.Резко негативное отношение к 
курению, употреблению 
алкогольных напитков, наркотиков 
и других психоактивных веществ 
(ПАВ); 

 

-  спортивные конкурсы, 
соревнования внутри класса и 
между классами, спартакиады, 
олимпиады, марафоны; 

-  встречи с выдающимися 
спортсменами; 

-  походы, дни здоровья; 

 -конкурс «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

-беседы о вреде курения и 
алкоголя 

-Классные часы: «Мой режим 
дня», «Если хочешь быть здоров» 

 



6.Экологическое 
воспитание. 

 

1. Усвоение элементарных 
представлений об экокультурных 
ценностях, традиций этического 
отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, 
нормах экологической этики, об 
экологически грамотном 
взаимодействии человека с 
природой 

2. Участия в природоохранительной 
деятельности 

 

-Экологические акции: «Накормим 
птиц зимой», « Построим 
кормушки для птиц» 

- Операция «Чистый школьный 
двор и борок» 

- Работа учащихся по приведению 
в порядок парка культуры и 
отдыха райцентра 

-Конкурс плакатов об охране 
окружающей среды 

-Фотовыставка «Как прекрасен 
этот мир» 

 

7.Воспитание семейных 
ценностей; 

 

1.Формирование у обучающихся 
ценностных представлений об 
институте семьи, о семейных 
ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни; 

 

-программа «Школа 
ответственногородительства», 

-родительские собрания, 

-круглые столы, 

-традиционные игры «Мама, папа, 
я творческая семья», 

-благоустройство школы 

-социальные проекты, акции, 

-Управляющий Совет школы, 

 

8.Формирование 
коммуникативной 
культуры; 

 

1.Формирование у обучающихся 
дополнительных навыков 
коммуникации, включая 
межличностную коммуникацию, 
межкультурную коммуникацию; 

2.Формирование у обучающихся 
ответственного отношения к слову 
как к поступку; 

3.Формирование у обучающихся 
знаний в области современных 
средств коммуникации и 
безопасности общения; 

4. Формирование у обучающихся 
ценностных представлений о 
родном языке, его особенностях и 
месте в мире 

- деятельность школьных кружков 
по русскому языку,   

- школьная газета «На школьной 
волне», сайт школы 

-декады русского языка и 
литературы, иностранного языка, 

-классные часы на тему: «Я и 
Интернет», «Я и социальные сети» 



 

9.Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству; 

 

1.Участие обучающихся в 
экскурсиях, во время которых 
знакомятся с различными видами 
труда, профессиями в ходе 
экскурсий на производственные 
предприятия, встречи с 
представителями разных профессий 

2.  Знакомство с профессиями своих 
родителей, с трудовыми 
династиями 

3. Участие в общественно-полезной 
деятельности на базе ОУ в учебное 
и  внеучебное время 

4. Участие во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, с 
войнами-выпускниками, 
служившими в рядах российской 
армии, с выпускниками, 
показавшими достойные примеры 
высокого профессионализма 

-экскурсии на производственные 
мероприятия, 

- встречи с интересными людьми, 
праздники, 

- круглые столы 

-исследовательские работы,  
проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд 
наших родителей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

- субботники, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

   -   Конкурс выставка цветов и 
овощей «Чудо огородное» 

-Конкурс рисунков «Добрые лица 
цветов» 

-Конкурс новогодних газет 

- Праздник, посвящённый дня 
защитников Отечества 

-Праздники, посвящённый Дню 8 
марта 

-Школьная выставка работы 
кружков и студий 
дополнительного образования 

-Осенние посиделки для 1-4 
классов 

10.Культуротворческое 
и эстетическое 
воспитание; 

 

1. Получение элементарных 
представлений об эстетических 
идеалах и художественных 
ценностях культуры России, 
культур народов России 

2. Ознакомление с эстетическими 
идеалами, традициями 

-изучение предметов (ИЗО, 
музыка, технология), 

-встречи с представителями 
творческих профессий, 

-посещение музея, 



художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами 

3. Самореализация в различных 
видах творческой деятельности, 
умения выражать себя в доступных 
видах и формах художественного 
творчества 

4. Участие вместе с родителями в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров 

-занятия в кружках 
художественно-эстетического 
направления, 

- фестивали народного творчества, 

-тематические выставки 

- выставки семейного творчества 

-конкурс «Мама, папа, я – 
творческая семья» 

11.Формирование 
жизнестойкости 

1. Профилактическая работа в 
классных коллективах (в рамках 
внеурочной занятости, на классных 
часах); 

2. Индивидуальная работа с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации; 

3. Повышение психолого-
педагогической компетентности 
педагогов и родителей.  

 

индивидуальная работа; 

работа в мини-группах; 

ролевые игры; 

групповая дискуссия; 

практические упражнения; 

презентации; 

решения проблемных ситуаций. 

мозговой штурм; 

тренинг; 

психологическое занятие; 

круглый стол; 

индивидуальные и групповые 
консультации. 

 

  

 

Диагностика обучающихся с умственной отсталостью РАС 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 
в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:  

- экспертные суждения (родителей, партнеров школы);  

-  анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;   

- самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 
начальной школы, относятся: 



 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога, 
психолога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Ежегодно осуществляется  сформированностьличностных УУД  в соответствии с  
программой «Мониторинг сформированности УУД в начальной школе» МКОУ 
«Волчихинская средняя школа №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.5.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. 

Цель: сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Задачи: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 
том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения 
с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 
пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 
самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 
экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 



• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Экологически безопасная, здоровье-сберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает: 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 – спортивный зал, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым и спортивным 
инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не только в 
урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

 – медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу).  

  – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. В 
школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и 
технологического оборудования, современный обеденный зал; 

 – учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 – социальный педагог; 

 –педагог-психолог; 

 – учителя физической культуры; 

 – медицинский работник (прикреплён от районной больницы); 

 – учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию образовательного учреждения. 

Безопас-
ная инфра-
структура 
ОУ 

Реализация 
дополнительн
ых 
образовательн
ых курсов 

Организация 
учебнойи 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

 

Организацияф
изкультурно-
оздоровитель
нойработы 

 

Работа 
с 
родителям
и(законны
мипредста
вителями) 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 



2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, 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 учебный процесс 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 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 
под строгим контролем медицинских работников. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований  к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе 
Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов 
ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей 
школы.  

1-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с требованиями 
ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 
компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим 
работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 



организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

4.Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 
знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 
здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
предусматривают разные формы организации занятий: 

• проведение часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,  

 викторин, экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Одним из дополнительных образовательных курсов является курс экоклуба «Родная 
природа», направленный на экологическое просвещение младших школьников, выработку у 
них правил общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, 
экологически грамотного поведения в школе и дома. 

5.Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы(школьный БИЦ); 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 
оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 
коллективная. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 



План занятий «Университета педагогических знаний для родителей». 

Дата проведения Тема занятий 

Ноябрь Здоровый образ жизни в семье    счастливое будущее детей. 

Декабрь Психологические особенности внутрисемейных отношений. 
Воспитание неприязни 

к алкоголю, табака-курению, наркотикам. 

Февраль Профилактика и предупреждение «школьных болезней». 

Апрель «В здоровом теле    здоровый дух»: о правилах закаливания, 
питания, режиме для школьников и т.п. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

привлечение   родителей   (законных   представителей)   к   совместной   работе   по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

План методической и учебно-воспитательной работы по сохранению и укреплению здоровья 
учащихся 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация работы с учащимися, 
мотивированными на 

успешное обучение, с целью 
профилактики учебных 

перегрузок. 

В течение года Администрация 

Кл.руководители 

2. Проведение вводного инструктажа по 
правилам техники 

безопасности, пожарной безопасности и 
охраны труда. 

Сентябрь, март Кл.руководители 

3. Работы экологического кружка. В течение года Руководитель 
кружка 

4. Проведение классных часов и бесед, 
включающих 

инструктажи по ПДД. 

По планам 
кл.руководителей 

Кл.руководители 

5. Проведение семинаров «Здоровый образ 
жизни» по темам: 

Для учащихся 1-4 классов: 

В течение года Кл.руководители 



«Болезни века» 

«Экология и здоровье ребёнка» 

«Организация режима жизни в школе и 
дома». 

• «Профилактика заболеваний: 
контроль массы тела». 

«Повышение иммунитета». 

«Питание и здоровье». 

«Сложные отношения в переходном 
возрасте». 

«Вредные привычки: как избежать 
увлечения ими». 

«Вред телевизора и компьютерных игр» 

«Сохраняем остроту зрения». 

6. Организация классных часов по 
пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся. 

постоянно Кл.руководители 

7. Оказание социальной поддержки детям и 
подросткам,  

оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

По планам кл. 
руководителей 

Кл.руководители 

соцпедагог 

8. Озеленение классов и территории школы. постоянно Кл.руководители 

9. Проведение дней здоровья. 

 

ежемесячно Учитель 
физкультуры 

10. Организация летней оздоровительной 
площадки при школе. 

июнь администрация 

11. Обеспечение своевременного проведения 
профилактических 

прививок. 

По графику ЦРБ 

12. Проведение углублённого медицинскою 
осмотра первоклассников и 
девятиклассников 

октябрь ЦРБ 

13. Профилактика у учащихся близорукости и 
сколиоза, 
обеспечение соблюдения режима 
проветривания классных 
комнат на переменах. 

постоянно учителя 



14. Организация классных часов по 
пропаганде здорового образа  жизни среди 
учащихся 

По планам 
кл.руководителей 

Кл.руководители 

Система тематических классных часов 

1 класс 

№п/п Сроки Тема классного часа 

1. Сентябрь Твое здоровье    что это? Можно ли самому «творить 
здоровье»? 

2. Октябрь Твой новый режим дня. 

3. Ноябрь Настроение в школе. Как настроить себя на урок. 

4. Декабрь Настроение после школы.  

5. Январь Сменная обувь    зачем она' 

6. Февраль Как сделать сон полезным. Сон лучшее лекарство. 

7. Март Вредные привычки. 

8. Апрель Уход за руками  и  ногами. «Рабочие инструменты» 
человека. 

9. Май Поведение в школе. Я-ученик. 

2 класс 

№п/п Сроки Тема классного часа 

1. Сентябрь Твое здоровье и учебная  нагрузка. Как сохранить зрение. 

2. Октябрь Одевайся  по погоде 

3. Ноябрь Здоровье и питание. 

4. Декабрь Движение    путь к совершенству ( игры дома, в школе, на 

улице). 

5. Январь Инфекция и её предупреждение. 

6. Февраль Сколько времени можно проводить у телевизора в день? 

7. Март Дружи с водой. 

8. Апрель «Тихий вечер». Как организовать вечер в семье. 

9. Май Отдых на природе. Куда выбрасывать мусор. 

3 класс 

№п/п Сроки Тема классного часа 

1. Сентябрь Ты     третьеклассник. Можешь ли ты сам заботиться о 
своем 
здоровье? 



2. Октябрь Как воздух влияет на здоровье. 

3. Ноябрь Пыль и здоровье. Зачем нужно проветривать класс? 

4. Декабрь Чистота в твоем доме, на твоем рабочем месте. Чистота и 
здоровье. 

5. Январь Домашний и школьный ботанический сад. 

6. Февраль Домашний зоопарк. 

7. Март Почему нельзя пить воду сразу из-под крана. 

8. Апрель Здоровье и цветущие растения. 

9. Май Сохраним  природу    сохраним здоровье. 

4 класс 

№п/п Сроки Тема классного часа 

1. Сентябрь Следишь ли ты за своей осанкой. Как сидеть красиво.    

2. Октябрь Хорошее настроение и здоровье. Улыбка    залог успеха и 

здоровья. 

3. Ноябрь Цвет и настроение. 

4. Декабрь Народные праздники, их традиции  и здоровье 

5. Январь Что готовили наши прабабушки. 

6. Февраль Аптека на подоконнике. 

7. Март Витамины рядом с нами  (растения, корни растений, 

используемые в пищу) 

8. Апрель Почему нельзя ходить без зонта в дождь? Как загорать. 

9. Май Как подготовить себя к обучению в 5 классе. 

. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы. 

Задачи внеклассной работы: 

содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

разностороннему физическому развитию учащегося; 

углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

организовывать здоровый отдых учащихся; 

прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 
побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 



Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 2 раза в год. 

Спортивные праздники и соревнования. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекательных 
форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают 
физическую подготовленность учеников. 

Планируемые результаты  формирования  экологической культуры,   здорового и 
безопасного   образа   жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 
школе, предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия. 

Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья учащихся. 

Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здорового 
образа жизни. 

Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе. 

Активизация работы оздоровительной физической культуры, с последующим переводом 
детей из специальной медицинской группы в подготовительную, а из  подготовительной в 
основную. 

Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 
физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 
мероприятий); 

Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 
спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 
отдыха; 

Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 
тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 
чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими 
формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 
программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, 
медицинскими работниками, родителями; 

Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 
медицинскими работниками, родителями); 

Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 



Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного образования до 
100%.  

Модель здоровья школьника 

 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 
саморегуляции в организме, 
гармония физиологических 
процессов, максимальная 
адаптация к окружающей 
среде. 

Моральное 
самообеспечение, адекватная 
оценка своего «я», 
самоопределение. 

 

Высокое сознание, развитое 
мышление, большая 
внутренняя моральная сила, 
побуждающая к действию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.2.6. Программа  коррекционно-развивающей работы начального образования 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования является обеспечение условий для 
индивидуального развития всех обучающихся. Программа коррекционной работы, 
разработана на основе Примерной  ООП  НОО с учетом индивидуально – психолого – 
физиологических особенностей детей и опыта работы школы по данной проблеме.  

Программа коррекционной работы направлена на формирование и сохранение 
психологического здоровья младших школьников через 

      социальную адаптацию учащихся; 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности и развитии познавательной 
сферы; 

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении; 

развитие потенциала учащихся. 

Особым направлением в работе школы является работа с учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

В документах, положенных в основу программы коррекционной работы понятие «дети с 
ограниченными возможностями здоровья» (в дальнейшем ОВЗ) - это дети, имеющие 
различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 
нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. В нашей 
школе создана целостная система, обеспечивающая оптимальные условия для воспитания и 
развития детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Это одно из 
приоритетных направлений  работы нашей школы. 

Программа коррекционно-развивающей  работы создается при организации обучения и 
воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья 
и/или детей-инвалидов.  Она направлена на обеспечение коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении Образовательной программы 
(при наличии специалистов).  

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

Данная программа разработана на основе образовательной программы 
общеобразовательного учреждения с учётом особенностей муниципального казённого 
образовательного учреждения «Волчихинская СШ  №1». 



В процессе реализации программы коррекционной работы в школе  использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану используются специальные (коррекционные) 
образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида). 

Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 
общеобразовательного учреждения; создание целостной системы, обеспечивающей 
оптимальные психолого-педагогические условия для максимального развития, коррекции, 
компенсации психофизических функций, преодоления негативных особенностей 
эмоционально-личностной сферы для социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами основной образовательной программы начального общего образования; 

осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 
детям с ОВЗ и детям-инвалидам с учетом особенностей их психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам; 

оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов по медицинским, социальным и другим вопросам. 

Существенной чертой  коррекционно-развивающего обучения является индивидуально-
групповая работа, ориентированная на коррекцию индивидуальных недостатков развития и 
обучения. Коррекционные  занятия  проводятся  в соответствии с  «Методическими  
рекомендациями об индивидуальных и групповых коррекционных занятиях с учащимися  с 
задержкой психического  развития» (Инструктивное письмо Министерства народного 
образования РСФСР от 30.06.89 г. № 17-154-6) 

Индивидуально-групповые занятия по коррекции недостатков развития проводятся во 
внеурочное время педагогами и преследуют решение следующих задач: 

коррекция и развитие восприятия 

увеличение объёма и распределения внимания 

коррекция и развитие всех  видов памяти 



совершенствование движений пальцев рук 

коррекция устной и письменной речи 

коррекция пространственной ориентации 

ликвидация индивидуальных пробелов в знаниях 

формирование адекватной самооценки 

воспитание мотивации произвольной деятельности 

повышение работоспособности 

развитие мыслительной деятельности. 

      -  ликвидация индивидуальных пробелов в знаниях 

развитие мотивации учебной деятельности 

развитие функции самоконтроля 

повышение работоспособности и самостоятельности  

формирование адекватной самооценки 

формирование и развитие логического мышления 

коррекция отклоняющегося поведения 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие 
принципы: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

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 ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 
решению. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья   и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 



коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса -  обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками; 

социально-педагогическая работа направлена на подготовку учителей к участию в 
реализации программы коррекционно-развивающей работы 

Характеристика содержания: 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику 
причин трудностей адаптации; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 
поведения; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 



консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизации их факторов. 

Сроки Цель Ответственный  Результат данного этапа 

I этап 
(апрель – 
сентябрь). 

Этап сбора и 
анализа 
информации 
(информационно
-аналитическая 
деятельность). 

Специалисты,  

кл. руководители, 
администрация 
(куратор данного 
направления, 
замдиректора по 
учебной работе) 

оценка контингента обучающихся 
для учета особенностей развития 
детей, определения специфики и их 
особых образовательных 
потребностей;  

оценка образовательной среды с 
целью соответствия требованиям 
программно-методического 
обеспечения, материально-
технической и кадровой базы 
учреждения. 

II этап 
(октябрь - 
май). 

Этап 
планирования, 
организации, 
координации 
(организационно
-
исполнительская 
деятельность). 

Специалисты 
(график работы), 
учителя 

особым образом организованный 
образовательный процесс и процесс 
специального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья при специально 
созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой 
категории детей. 

III этап (май 
- июнь). 

Этап 
диагностики 
коррекционно-
развивающей 
образовательной 

Зам. директора по 
УВР 

констатация соответствия 
созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым 



среды 
(контрольно-
диагностическая 
деятельность). 

образовательным потребностям 
ребенка. 

IV этап 
(август – 
сентябрь). 

Этап регуляции 
и корректировки 
(регулятивно-
корректировочна
я деятельность). 

Учителя внесение необходимых изменений 
в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приемов 
работы. 

 

Механизм реализации программы 

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится дважды: в 
первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень готовности детей к 
школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих трудности 
в обучении и/или в общении.  

Углубленное индивидуальное обследование (если ребенок испытывает трудности в усвоении 
школьной программы) этих детей (с согласия родителей) позволяет выявить причины их 
трудностей, определить пути коррекции. 

Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: педагогом-
психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом. 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 
выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 

 

Категория детей с ОВЗ 

 

Виды коррекционно-развивающих занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся в общеобразовательном 
классе 

Индивидуально-групповые коррекционные 
занятия педагога-психолога, учителя-
логопеда, учителей 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 
обучающиеся индивидуально 

Индивидуальные коррекционные занятия 
педагога-психолога, учителя-логопеда, 
учителей. Участие во внеурочной жизни 
класса. 

Дети с нарушениями в письменной и 
устной речи 

Логопедические занятия  

Дети-инвалиды Занятия по коррекции психоэмоциональной 
сферы 



Дети-инвалиды, дети с ОВЗ Диагностический минимум  

Индивидуальное обследование 
(специалистами) 

Консультации для педагогов, 

обучающихся и родителей 

Развивающая и коррекционная 

работа 

Итоговая диагностика 

 

Модель организации коррекционной работы 

Коррекционная работа представлена в виде пяти взаимосвязанных модулей: 

1. Создание соответствующей инфраструктуры и условия реализации программы  

2. Организация коррекционно-развивающей  работы (психолого-педагогическое 
сопровождение) 

 3. Организация социально-педагогической работы 

4. Организация коррекционной логопедической работы 

5. Управление реализацией программы и оценка её эффективности 

Создание школьной инфраструктуры 

Реализация программы обеспечивается взаимодействием основных структурных 
подразделений школы: 

социально-психологическая, коррекционно-логопедическая  служба – социальный педагог, 
педагог-психолог, учитель-логопед, классные руководители; 

психолого-педагогический консилиум (Консилиум) - социальный педагог, педагог-психолог, 
учитель-логопед, классные руководители, учителя; 

начальная ступень образования – учителя начальных классов. 

Механизм взаимодействия структурных подразделений школы:  

-выявляет детей с ОВЗ 

-консультирует педагогов, родителей 

-ведет информационно-просветительскую работу 

Структура Состав  Содержание деятельности 

социально-психологическая, 
логопедическая  служба 

социальный педагог, 
педагог-психолог, учитель-
логопед,  классные 
руководители; 

определяют особенности 

образовательного процесса 
для детей с ОВЗ, 

контролируют 



образовательный процесс 
детей с ОВЗ 

психолого-педагогический 
консилиум 

социальный педагог, 
педагог-психолог, учитель-
логопед, классные 
руководители, учителя, 
администрация. 

участвуют в разработке 

программ основного 
начального образования, 
дополнительного 

коррекционного 
образования для детей с 
ОВЗ; 

оказывают консультативную 
и 

методическую помощь 

учителям 

начальная ступень 
образования  

учителя начальных классов реализация программ 
обучения и воспитания 

 

Организация коррекционно-развивающей  работы 

 (психолого-педагогическое  сопровождение). 

В программе коррекционно-развивающей работы психолого-педагогическое сопровождение 
понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого.   

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

- диагностика сущности возникшей проблемы;  

- информация о сути проблемы и путях её решения; 

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;  

- помощь на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются:  

рекомендательный характер советов сопровождающего;  

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»);  

непрерывность сопровождения.  

Основная цель сопровождения–оказание практической помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения:  

Правильный выбор образовательного маршрута;  

Преодоление затруднений в учёбе; 

Решение личностных проблем развития ребёнка;  



Коррекционно – развивающая работа  реализуется не только во время учебного процесса, но 
и во внеурочной деятельности. Так  программа внеурочной деятельности «Я познаю себя» 
(приложение1) предназначена для обучающихся 1-4 классов и  детей инвалидов. Направлена 
на формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. 
способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит 
находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы 
дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать 
свои чувства и чувства других людей. 

 Программа коррекционной работы «Если хочешь быть счастливым» (приложение 1.1) 
направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании  
школьников, таких  как: 

·        несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

·        низкая познавательная и учебная мотивация; 

·        негативные тенденции личностного развития;  

·        коммуникативные проблемы; 

·        эмоциональные нарушения поведения 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-
педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; 
выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 
участников образовательного процесса. 

В настоящее время в школе работают специалисты, которые сопровождают учащихся с ОВЗ 
в школе: социальный педагог, классный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог. 



Направление 
деятельности 

Психолог В результате 
взаимодействи
я специалистов 

Диагностико-
консультативное 
направление: 

 

 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. 
Важно получить факты жалоб, с которыми 
обращаются. При этом необходимо учитывать сами 
проявления, а не квалификацию их родителями, 
педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Психолог 
выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 
развитие ребенка (внутриутробные поражения, 
родовые травмы, тяжелые заболевания в первые 
месяцы и годы жизни). Имеют значение 
наследственность (психические заболевания или 
некоторые конституциональные черты); семья, среда, в 
которой живет ребёнок (социально неблагополучная, 
ранняя депривация). Необходимо знать характер 
воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 
внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки 
и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с 
целью уточнения мотивации, запаса представлений об 
окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или 
иных особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог 
анализирует все полученные о ребенке сведения и 
данные собственного обследования, выявляются его 
резервные возможности. В сложных 
дифференциально-диагностических случаях 
проводятся повторные обследования.  

Обследование актуального уровня психического 
развития ребенка. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 
вида деятельности на другой, объем. 

 Мышление (умение выделять главное, обобщать, 
сравнивать). 

Память: зрительная, слуховая. 

Индивидуальные особенности. 

Результат: 
Предупрежден
ие физических, 
интеллектуаль
ных  и 
эмоциональны
х перегрузок. 



 

1.2.7.Организация социально-педагогической работы. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы),направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

 

 Учитель – логопед: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в 
специализированной логопедической помощи; 

— ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) 
диагностика отклонений в развитии речи и анализ 
причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 
диагностической информации от специалистов разного 
профиля; 

— определение уровня актуального и зоны 
ближайшего развития обучающегося с речевым 
недоразвитием, выявление его резервных 
возможностей; 

— системный разносторонний контроль специалиста за 
уровнем и динамикой развития речи обучающихся; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей 
работы. 

выявления 
детей с 
нарушениями 
устной и 
письменной 
речи. 

Корректировка 
рабочих 
программ.  



педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  



1.2.8. Организация коррекционной логопедической работы. 

Учащиеся, имеющие нарушения устной и письменной речи занимаются с 
логопедами во внеурочное время по расписанию. 

 Логопедические занятия предусматривают решение  задач: 

развитие фонематического восприятия 

развитие артикуляционного праксиса и  коррекция звукопроизношения 

развитие речевой коммуникации, школьной и социальной адаптации 

обогащение и активизация словаря 

развитие монологической и диалогической  форм речи 

практическое овладение основными закономерностями языка на основе усвоения 
смысловых и грамматических отношений 

коррекция специфических нарушений письменной речи (дисграфии) 

развитие связной устной и письменной речи 

развитие общеучебных умений: графомоторные навыки, ориентировка в 
пространстве, осмысленное чтение, умение вести диалог, ставить вопрос, излагать 
текст на заданную тему, по образцу,  действовать по алгоритму, переносить 
усвоенные ЗУН в новые условия, планировать деятельность, работать с тестами 

воспитание волевых усилий, ответственности,  повышение мотивации, 
формирование адекватной самооценки 

развитие познавательной активности, долговременной памяти, всех свойств 
внимания, памяти, развитие мышления. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций, по основным 
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы),направленные на разъяснение 
участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 



работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 
и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционно-развивающее направление. 

Программой коррекционной  работы предусмотрено проведение индивидуальных 
и  групповых коррекционных  занятий с учащимися 1 -4 классов.  На 
коррекционные занятия отводится 3 часа в неделю в начальной школе  вне сетки 
обязательных учебных часов, они не входят в часы максимальной нагрузки 
учащихся. Перечень коррекционных занятий для каждого класса определяется на 
основе диагностики, исходя из индивидуальных потребностей и возможностей 
учащихся. 

Коррекционные занятия проводятся педагогами и специалистами школы. 
Продолжительность коррекционных занятий с одним учеником или группой не 
превышает 15-20 минут. 

Коррекционные занятия проводятся в соответствии с «Методическими 
рекомендациями об индивидуальных и групповых коррекционных занятиях» 
(Письмо Министерства образования РФ от 30.06.1989г.) 

Для реализации принципов коррекционно-развивающего обучения  педагогами 
школы созданы   рабочие программы индивидуальных коррекционных занятий по 
предметам.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

—создание условий для коррекции недостатков у детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 
его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

При подготовке и проведении коррекционных занятий учитываются 
индивидуальные особенности каждого учащегося, специфика мотивации их 



деятельности. На занятиях эффективно используются различного вида игровые 
ситуации, дидактические игры, игровые упражнения, задания, которые позволяют 
сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для ребят. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 
работы могут рассматриваться:  

динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 
программ; 

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); 

сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 
детьми с ОВЗ. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

В соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии, а также 
специалистов МППК в школе осуществляются следующие виды обучения для 
детей с ОВЗ: 

индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках  образовательной 
программы); 

индивидуальное обучение (обучение на дому) по образовательным программам; 

дополнительное образование по психологическим и педагогическим 
коррекционно-развивающим программам. 

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий. 

Реализация коррекционно-развивающей работы позволит: 

За счет часов внеурочной деятельности и через   индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия.  

Работа специалистов в процессе индивидуальных и групповых занятий 
используется для коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного, 
познавательного, речевого развития ребёнка, регуляции собственных действий 
использует следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, 
заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание темпа 
деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля. 

Результатом коррекционно-развивающей работы является достижение ребёнком с 
ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной программы: 



-адресная помощь и сопровождение ребенка в школе специалистами, 

- коррекция выявленных недостатков,  

- динамика изменений личности, поведения и деятельности  ребенка, 

- формирование положительной мотивации к обучению. 

На основе  психолого-педагогической диагностики и  психолого-педагогического 
сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей 
начальных классов, родителей, педагога психолога, учителя-логопеда. 

Индивидуальные занятия с учителем. 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 
обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным 
причинам (болезнь, переезд).  В учебном плане  отводится 1 час в неделю для 
индивидуальных занятий с педагогом.   

Индивидуальные и групповые занятия с учителем- логопедом. 

      Коррекционная логопедическая работа проводится с детьми, имеющими 
нарушения речи, специфические нарушения навыков письма и чтения. 

       Предполагаемые направления коррекционной работы: 

-Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

*Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

*Развитие артикуляционной моторики. 

      -Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

*Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

*Развитие зрительной памяти и внимания. 

*Формирование обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина). 

*Развитие пространственных представлений и ориентации. 

*Развитие представлений о времени. 

*Развитие слухового внимания и памяти. 

*Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 
анализа. 

     -Развитие различных видов мышления. 

*Развитие наглядно-образного мышления (умения видеть и устанавливать 
логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

*Развитие словесно-логического мышления (умения логично конструировать 
связи между предметами, явлениями и событиями). 

    -Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 



   -Развитие речи. 

*Развитие фонематических процессов. 

*Постановка и автоматизация дефектных звуков. 

*Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи. 

*Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания. 

3.Индивидуальные и групповые занятия с педагогом психологом. 

    Коррекционная психологическая работа направлена на коррекцию и развитие 
высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения. 

Направления коррекционной работы: 

Стимуляция  познавательной  активности  как  средства  формирования 
устойчивой познавательной мотивации; 

Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 
переключение, 
самоконтроль); 

Развитие   памяти   (расширение   объема,   устойчивость,   формирование   
приемов запоминания, развитие смысловой памяти); 

Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 
активности, формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения 
существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного 
умозаключающего мышления и гибкости мыслительных процессов. 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков:  

- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других 
людей;  

-гармонизация аффективной сферы;  

-профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативистических 
проявлений и других отклонений в поведении;  

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 
характера;  

-развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к 
новым социальным условиям;  

-создание условий для развития самосознания и формирования адекватной 
самооценки;  

-развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том 
числе стимуляция коммуникативной активности, создание условий, 
обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и деловых 
контактов со взрослыми и сверстниками). 



Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (ставить и 
удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и сохранять 
способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, 
осуществлять словесный отчет о процессе в результатах деятельности, оценивать 
процесс и результат деятельности) 

Для работы в этом направлении реализуется коррекционно-развивающая 
программа  

«Если хочешь быть счастливым» для детей младшего школьного возраста. 
5.Управление реализацией программы и оценка её эффективности 

Задача: контроль реализации программы коррекционной работы, комплексное 
взаимодействие специалистов и родителей. 

 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности Ответственный 

Изучение и контроль 
за реализацией 
программы в  учебно 
- воспитательном 
процессе 

1. Утверждение планов работы  в рамках программы 
(план работы всех структурных подразделений 
школы, план работы   специалистов) и графика 
работы специалистов. 

2. Создание материально-технической базы для 
реализации программы.  

3. Создание нормативно-правовой базы. 

4. Контроль за режимом работы специалистов и 
графиком коррекционно-развивающих занятий. 

5. Организация занятий для всех участников 
образовательного процесса в рамках программы  

6.  Проверка соответствия нормам и утверждение 
расписания школьных занятий. 

8.  Контроль за повышением квалификации 
специалистов. 

Директор 

 

 

 

 

 

Куратор 

 

Зам.директора 
по УВР 

 

Изучение и контроль 
взаимодействия с 
родителями 

1. Информирование родителей о направлениях 
работы в рамках программы  

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских 
собраний с привлечением специалистов  

4. Организация консультаций для всех участников 
образовательного процесса  

Куратор, 
классный 
руководитель 
учителя, 
специалисты, 
зам.директора по 
УВР 

Управление 
повышением 

1.Обучающие семинары для педагогов  

2. Консультации специалистов 

Зам.директора 
по УВР, 
специалисты  



В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 
работы могут рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 
предметных программ; 

- 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); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 
для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и 
педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе 
с детьми с ОВЗ. 

Условия реализации программы 

1.Психолого-педагогическое обеспечение. 

В соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии, а также 
специалистов ЦПМПК в школе осуществляются следующие виды обучения для 
детей с ОВЗ: 

индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках  образовательной 
программы); 

дополнительное образование по психологическим и педагогическим 
коррекционно-развивающим программам (при  наличии специалистов). 

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий. 

2.Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный иохранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

3.Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ограниченными 
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

профессионального 
мастерства 

3.Заседания МО и МС   



4.Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда. 

5.Кадровое обеспечение. Коррекционную работу ведут следующие 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, все 
учителя начальной школы. 

 

№ Специалист, реализующий 
программу коррекционной работы  

Требование к 
аттестации  

Требование к 
повышению 
квалификации 

1 Учитель-логопед Не реже 1 раза в 5 лет Не реже 1 раза в 3 года 

 2 Педагог-психолог 

3 Социальный педагог 

4  Учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Организационный раздел 

1.3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра  Вариант 8.3 (дополнительные первые, 1-
4 классы) в МКОУ «Волчихинская средняя школа №1»  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам. 

Учебный план рассчитан на 6 лет: подготовительные (1-е классы) ― 4 класс.  

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-
развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 
каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-
развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 
потребностей этой категории обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 
обучающихся с РАС: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 
интеграцию в социальноеокружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальныхситуациях. 

В обязательную часть учебного плана в младших классах (дополнительные (1-е 
классы)―4 класс) входят следующие предметы: Русский язык, Чтение, Речевая 
практика, Математика, Мир природы и человека, Рисование, Музыка,  труд 
(технология), Физкультура. 

Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет 
пропедевтическую направленность, позволяющую: 



сформировать у обучающихся социально-личностную, ком-муникативную, 
интеллектуальную и физическую готовность к освоению АООП; 

сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 
разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 
одноклассниками в урочное и внеурочноевремя; 

обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт  в 
доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной 
труд, игра идр.). 

В дополнительных классах учебные предметы (письмо и чтение), входящие в 
состав предметной области «Язык и речевая практика», направлены на 
формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к 
школьному обучению, подготовку обучающихся к усвоению элементарных 
навыков чтения и письма. На уроках чтения у обучающихся развивается слуховое 
восприятие на основе дифференциации неречевых и речевых звуков, 
закладываются основы фонематического анализа и синтеза, совершенствуется 
произносительная сторона речи и т.д. На уроках письма в подготовительном 
классе у обучающихся развивается и совершенствуется зрительное восприятие, 
пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев руки. Для преодоления 
низкой коммуникативной и речевой активности обучающихся с РАС в структуру 
учебного плана введен предмет «Речевая практика»,способствующий 
формированию коммуникативно-речевых навыков.  

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных 
математических представлений, основанных на выделении свойств предметов, 
сравнении предметов по отдельным свойствам (например, размеру, форме, цвету), 
сравнении предметных совокупностей, установлении положения предмета в 
пространстве. 

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная 
область «Естествознание») у обучающихся не только расширяются и 
систематизируются представления об окружающей действительности, но и 
создается необходимая содержательная основа для формирования навыков 
общения. 

Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают высоким 
коррекционно-развивающим потенциалом, с другой ― оказывают значительное 
влияние на формирование мотивационной сферы обучающихся, положительное 
отношение не только к отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной 
деятельности в целом. 

Учебные предметы, изучаемые в 1-х - 4-ом классах, в рамках таких предметных 
областей, как «Язык и речевая практика», «Математика», 

«Естествознание» создают необходимую базу для овладения обучающимися 
элементарными систематическими знаниями в старших классах. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями: Психолого-педагогическим 
сопровождением,коррекционно- развивающими индивидуальными занятиями и 



индивидуальными коррекционно-логопедическими занятиями.    Всего на 
коррекционно-развивающую область отводится 3 часов внеделю. 

 

 

. Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с РАС 
(дополнительные первые классы, 1-4 классы) (вариант 8.3). 

 
Предметные 

области 
Классы 

 
Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего 
I 

доп. 
I 

доп. 
I II III IV 

Обязательная часть 
Язык и речевая 
практика 

Русский язык 2 2 3 3 3 3 16 
Чтение 2 2 3 4 4 4 19 
Речевая 
практика 

3 3 2 2 2 2 14 

Математика Математика 3 3 3 4 4 4 21 
Естествознание Мир природы и 

человека 
2 2 2 1 1 1 9 

Искусство Музыка 2 2 2 1 1 1 9 
Рисование 2 2 1 1 1 1 8 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 
(Адаптивная 
физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Технология Труд 
(Технология) 

2 2 2 1 1 1 9 

Итого 21 21 21 20 20 20 123 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

   3 3 3 9 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Коррекционно-развивающая 
область (коррекционные занятия и 
ритмика): 

6 6 6 6 6 6 36 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 4 24 
Всего 31 31 31 33 33 33 192 

 
В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие 

курсы указано на одного обучающегося. 
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. 

 Федеральный 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 федеральном 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, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 
СИПР. 
 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 организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

 Календарный учебный график образовательной организации составляется 
с учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и 
этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона 
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. 

 При составлении календарного учебного графика образовательная 
организация может использовать организацию учебного года по триместрам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью Основной образовательной 
программы начального общего образования и направлен на достижение 
учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Главная цель внеурочной деятельности: Создание условий для позитивного 
общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 
жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 
этапах.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 
различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.   

         Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся:  

- Принцип гуманизма;  

- Принцип добровольности  

- Принцип системности  

- Принцип преемственности  

- Принцип личностно-деятельностного подхода  

- Принцип вариативности  

     Программа организации внеурочной деятельности реализуются 5 
направлениями деятельности: 

Классы 

Направления 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Всего 

Спортивно-
оздоровительное 

1 1 1 1 4 



Общекультурное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Итого 5 5 5 5 20 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 
обучающихся, их родителей (законных представителей). Между уроками и 
занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 40 минут. 
Продолжительность занятий по внеурочной деятельности  40 минут, в 1 классе – в 
первом полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 40 минут.   

Реализация внеурочной деятельности начинается  с первой  недели сентября.   
Часы внеурочной деятельности фиксируются в отдельном журнале 

 

Художественно-эстетическое направление  

Программа внеурочной деятельности «Акварелька»  художественной 
направленности модифицированная и составлена в соответствии с ФГОС  и 
Примерной  программы по внеурочной деятельности, Начальное и основное 
образование/В. А. Горский/ М., Просвещение, 2011г 

Планируемые результаты освоения курса «Акварелька» 

1 год обучения 

знать: 

названия главных цветов (радуга); 

элементарные правила смешения цветов; 

уметь: 

передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

работать акварельными красками; 

выполнять простейшие узоры в полосе. 

2 год обучения 

получить знания: 

о деятельности художника; 

о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

о художественной росписи по дереву; 



об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками; 

об основных цветах солнечного спектра; о главных красках; 

уметь: 

передавать форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов;  

разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски; 

определять величину и расположение изображения в зависимости от размера 
листа бумаги; 

лепить простейшие объекты действительности, животных, фигурки народных 
игрушек. 

3 год обучения 

усвоить: 

понятия «живописец», «график», «графика», «архитектор», «архитектура», 
«набросок», «теплый цвет», «холодный цвет»; 

простейшие правила смешения холодного и тёплого оттенков; 

уметь: 

выражать своё отношение к произведениям искусства; 

чувствовать сочетание цветов; 

использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 
конструктивное строение, цвет; 

выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, 
цветом главное в рисунке; 

соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка,   
уточнение  общих очертаний  и форм); 

чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 
форм растительного и животного мира; 

использовать особенности силуэта, ритма элементов, в полосе, прямоугольнике, 
круге; 

творчески применять простейшие приемы народной росписи: цветные круги и 
овалы, обработанные темными и белыми штрихами, дужками, точками в 
изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в 
изображении декоративных ягод, трав; 

использовать силуэт и светлотный контраст для передачи  «радостных»  цветов  в 
декоративной  композиции; 

расписывать готовые изделия согласно эскизу. 



4 год обучения 

усвоить: 

начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 
рисунка  (линия, композиция, контраст  света  и  тени,  сочетание  оттенков  цвета,  
колорит и т.п.); 

термины «эмблема»,   «символ»,  «декоративный   силуэт»; 

 начальные    сведения    о художественной народной резьбе по дереву и 
украшении домов и предметов быта;  

начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства; 

 основные  средства   композиции:   высота  горизонта, точка зрения, контрасты 
света и тени, цветовые отношения, выделение главного центра; 

простейшие сведения о наглядной перспективе, о линии горизонта, точке схода и 
т. д.; 

начальные сведения о светотени    (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающая 
тень), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника 
освещения;  

деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, красный) 
и группу холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый); 

изменение цвета  в зависимости    от расположения предмета в пространстве   (для    
отдельных    предметов —смягчение очертаний, ослабление яркости и светлоты 
цвета). 

уметь: 

рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства 
(содержания,   художественной  формы), определять его принадлежность к тому 
или иному виду или жанру искусства; 

чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в 
действительности и в изображении; 

 выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб и т.д.) с использованием    
фронтальной и угловой перспективы; 

передавать в рисунках свет, тень,    полутень,  блик, рефлекс, падающую тень; 

использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемых 
объектов;  

анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности 
конструкции, формы, пространственного положения, особенности цвета, 
распределения светотени на поверхности предмета; 

использовать цветовой контраст и гармоничных оттенков, творчески и 
разнообразно применять приемы народной кистевой росписи; 



использовать закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, 
цветоведения как выразительные средства в аппликациях и мозаичных 
коллективных панно. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы 

составление альбома лучших работ; 

проведение выставок работ учащихся; 

участие в ежегодной выставке детского творчества, 

участие в конкурсах рисунков разной тематики. 

Содержание курса 

Первый  год обучения (33ч) 

1.Вводное занятие 

Ознакомление обучающихся с курсом обучения, с оборудованием и материалами 
для изобразительной деятельности. Правила внутреннего распорядка учебного 
кабинета. Познакомиться с обучающимися, познакомить детей друг с другом. 
Практические задания на выявления способностей обучающихся. Ознакомление с 
требованиями по безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях 
изобразительной деятельностью. 

2.Рисование с натуры 

Содержание занятий раздела предполагает рисование с натуры простых по 
строению объектов, расположенных фронтально (в профиль). Передача в 
рисунках формы, очертаний, цвета изображаемых предметов доступными детям 
средствами. 

3.Рисование по памяти и по представлению 

Рисование по памяти и по представлению предусматривает развитие логического 
и пространственного мышления, воображения, дает возможность ребенку 
проявить фантазию, творчески подойти к работе. 

4.Рисование на темы и иллюстрирование 

В содержание раздела входит ознакомление с особенностями рисования 
тематической композиции, выбором сюжета композиции. Обучающиеся 
знакомятся с общим понятием об иллюстрациях и иллюстрировании русских 
народных сказок, рассказов, поэтических произведений. 

5.Декоративно-прикладное искусство 

Обучающиеся знакомятся с правилами простых узоров в полосе, круге, квадрате. 
С элементами узоров, используемых для украшения одежды, предметов быта. 

6.Итоговое занятие (оформление работ для выставки) 



Итоговые занятия предполагают подведение итогов за четверть, за год. 
Обучающиеся знакомятся с правилами оформления работ для выставки, 
изготовлением портфолио, рамок. 

2 год обучения  (34ч) 

1. Вводное занятие 

Ознакомление обучающихся с курсом обучения, с оборудованием и материалами 
для изобразительной деятельности. Правила внутреннего распорядка учебного 
кабинета. Познакомиться с обучающимися, познакомить обучающихся друг с 
другом. Практические задания на выявления способностей обучающихся. 
Ознакомление с требованиями по безопасности труда и пожарной безопасности 
на занятиях изобразительной деятельностью. 

2. Рисование с натуры 

Содержание занятий раздела предполагает рисование с натуры простых по 
строению объектов, правильно расположить предмет на листе бумаги, правильно 
передать форму предмета. 

3. Рисование по памяти и по представлению 

В этом разделе предусматривается рисование с опорой на жизненный опыт 
обучающихся, рисование предметов увиденных ранее обучающимися и 
предметов с других картин, рисунков, фотографий. 

4. Рисование на темы и иллюстрирование 

В содержание раздела входит ознакомление с особенностями рисования 
тематической композиции, выбором сюжета композиции. Обучающиеся 
знакомятся с общим понятием об иллюстрациях и иллюстрировании сказок, 
рассказов, поэтических произведений. 

5. Виды изобразительного искусства 

Обучающиеся вспоминают правила простых узоров в полосе, круге, квадрате. 
Элементы узоров, используемых для украшения одежды, предметов быта. 

6. Итоговое занятие (оформление работ для выставки) 

Итоговые занятия предполагают подведение итогов за четверть, за год. 
Обучающиеся знакомятся с правилами оформления работ для выставки, 
изготовлением портфолио, рамок. 

3 год обучения (34ч) 

1.Вводное занятие 

Ознакомление обучающихся с курсом обучения, с оборудованием и материалами 
для изобразительной деятельности. Правила внутреннего распорядка учебного 
кабинета. Познакомиться с обучающимися, познакомить обучающихся друг с 
другом. Практические задания на выявления способностей детей. Ознакомление с 
требованиями по безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях 
изобразительной деятельностью. 



2. Жанр пейзажа 

Познакомить с понятиями «культура», «искусство». Расширить знания 
обучающихся о жанрах изобразительного искусства. Развивать творчество детей.  
Воспитывать интерес к произведениям изобразительного искусства.  

3. Жанр портрета 

Научиться рисовать круг (овал) закрашиватьего, используя формообразующие 
движения.Учиться рисовать части лица, брови,ресницы, нос, рот.Дать 
элементарные понятия о пропорциях. 

4. Нетрадиционное рисование 

В данном разделе обучающиеся знакомятся с различными нетрадиционными 
техниками рисования.Научатся создавать свой неповторимый образ, в рисунках 
по нетрадиционному рисованию используя различные техники рисования. 
Учащиеся познакомятся поближе с нетрадиционным рисованием. 

5. Чудеса моготопии 

Сформировать понятие о методе печатной графики, называемой «монотипия», с 
новой технологией в декоративно-прикладном творчестве, способам и 
последовательностью выполнения работы. Расширить знания о пейзаже как жанре 
в живописи, цвете как основном средстве художественной выразительности. 
Научить использовать различные способы рисования монотипии. 

6. Итоговое занятие (оформление работ для выставки) 

Итоговые занятия предполагают подведение итогов за четверть, за год. 
Обучающиеся знакомятся с правилами оформления работ для выставки, 
изготовлением портфолио, рамок. 

4 год обучения (34ч) 

1.Введение в предмет  

Основы объёмного изображения предметов (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 
падающая тень). 

Понятие перспективы. Воздушная и линейная перспектива. 

Начальные сведения о средствах выразительности рисунка (линия, композиция, 
контраст света и тени, сочетание оттенков цвета, колорит). 

2.Техника работы с карандашом 

 В первую очередь займемся раскрытию художественного зрения, а также будем 
учиться рисовать не объектами и формами, алиниями и пятнами.  

3.Техника работы с акварелью 

Техника акварели достаточно трудна и разнообразна. Краски разводятся водой, 
что придает им подвижность, позволяя применять разные приемы: делать 
широкие заливки, вливать один мазок в другой, тонко прорабатывать 
детали.Работают акварелью по наклонной поверхности. На горизонтальной 
поверхности краска может застаиваться, образуя разводы.  



Существуют два метода выполнения акварели — однослойный и многослойный. 
Метод, при котором этюд пишется в один слой, с задачей взять цвет сразу в 
полную силу, называется«алла прима». Он позволяет достичь цветовой свежести, 
сохранить в течение всего сеанса первоначальное впечатление от натуры. Этот 
метод требует точности каждого взятого цветового пятна, умения передавать 
одновременно и форму, и среду, и материальность. На начальном этапе обучения 
для 
развития умения работать отношениями очень полезно выполнять краткосрочные 
этюды маленького размера, используя метод алла прима. 

    4.Техника работы с гуашью 

Познакомить с техниками рисования  гуашью.Дать 
представление  обучающим  о     различных  видах  изобразительной  деятельност
и, многообразии художественных материалов  (рисование с помощью 
соли),    развивать художественный вкус, фантазию, желание экспериментировать 
в своей работе,  мелкую моторику,  воспитывать аккуратность, трудолюбие, 
целеустремленность. 
5.Мазаика 

Создание рисунка в технике мозаика. Познакомить детей с техникой рисования - 
мозаика.Учить детей создавать разноцветную композицию, чередуя цвета между 
собой в контуре рисунка.Воспитывать эстетическое отношение к процессу 
рисования.Развивать память, воображение. 

6.Итоговое занятие  

Опрос обучающихся (мониторинг умений и навыков учащихся объединения). 

Выставка работ обучающихся в школе и музее русского быта (декоративно-
прикладное искусство). Анализ работ обучающихся. 

Подведение итогов работы объединения за год. 

Методическое обеспечение 

Научная, специальная, методическая литература  (см. список литературы) 

Дидактические материалы: 

Инструкционные карты сборки рисунков для 1-4 классов; 

Методические разработки: 

Презентации: 

Образцы рисунков; 

 

2.Программа внеурочной деятельности «Город мастеров».   

Программа внеурочной деятельности «Город мастеров»  художественной 
направленности модифицированная и составлена в соответствии с ФГОС  и 
Примерной  программы по внеурочной деятельности, Начальное и основное 
образование/В. А. Горский/ М., Просвещение, 2011г 



Планируемые результаты освоения курса «Город мастеров» 

1 год обучения 

Личностные результаты: 

Научатся  положительно относиться к занятиям предметно – практической 
деятельностью; 

Получат представление о причинах успеха в практической деятельности; 

Получат знания основных моральных норм поведения на занятиях; 

Метапредметные результаты: 

Получат первоначальный опыт использования коммуникативных универсальных 
учебных действий: распределение ролей руководителя и подчиненных, 
приобретения навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

Овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий: ориентироваться в своей системе знаний по изготовлению поделок; 
наблюдать, сравнивать, анализировать, группировать предметы и их образы; 
делать выводы в результате совместной работы; 

Получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 
действий: определения и формулирования цели деятельности на занятии с 
помощью педагога; проговаривание последовательности действий при 
выполнении работы; 

 

    организации под контролем педагога  рабочего места и поддержания       
порядка на нем во время работы; осуществления оценивания работ обучающихся 

Предметные результаты: 

 получат  представления о начальных  сведениях по проектной деятельности, 
основам культуры труда; 

узнают виды материалов, их  свойства, названия  и возможности  для применения 
в творческих работах; 

узнают  названия и назначение ручных инструментов и приспособления 
шаблонов, правила работы с ними; 

узнают  технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 
резание, сборка, отделка; 

узнают  способы   

 соединения деталей; 

научатся  под контролем педагога организовывать свое рабочее место и 
поддерживать порядок на нем во время работы, соблюдать гигиенические нормы 
пользования  инструментами; 



овладеют  первоначальными  приемами работы с бумагой, пластическими, 
природными материалами; 

научатся под руководством педагога  последовательно проектировать и 
выполнять работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов изготовления, 
готовое изделие), а также реализовывать творческий замысел в контексте 
художественно-творческой и трудовой деятельности с помощью педагога; 

2   год обучения 

Личностные результаты: 

У обучающихся  будут сформированы: 

проявление  устойчивого  познавательного  интереса к  художественно-
творческой  и проектной деятельности  на занятиях; 

объяснение  своих чувств и ощущений от созерцаемых произведений 
художественно-творческой деятельности учащихся; 

 интерес к предметно – исследовательской и проектной деятельности, к 
различным видам  конструкторско-исследовательской деятельности; 

 этических чувств на основе анализа собственных поступков и поступков 
одноклассников; 

 умения определять и  выразить свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, 
результатов трудовой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

определять цель деятельности на занятиях с помощью педагога и самостоятельно; 

учиться, совместно с педагогом, выявлять и формулировать учебную проблему, 
планировать последовательность практических действий для реализации замысла; 

проектировать изделия под руководством педагога и самостоятельно,  создавать 
образ в соответствии с замыслом, реализовывать замысел; 

ориентироваться в своей системе знаний и умений, добывать новые знания; 

ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения заданий; 

наблюдать, исследовать, сравнивать изготовляемые изделия; делать простейшие 
выводы и обобщения; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

слушать и понимать речь других; вступать в беседу и обсуждения на занятиях и в 
жизни; 



участвовать в совместной творческой деятельности; 

проявлять инициативу в коллективных работах; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся узнают: 

 виды материалов, их свойства и названия; 

 конструктивные особенности используемых инструментов; 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 
материалы; 

 основные приемы работы с пластичными и природными материалами, технику 
выполнения мозаики, оригами, плетения;  

Обучающиеся научатся: 

 выполнять краткосрочные проекты; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 
используемого материала и поддерживать порядок на нем 

 во время работы, экономно и рационально использовать необходимые 
материалы; 

 анализировать конструкторско-технологические и декоративно – 
художественные особенности выполняемых изделий, выполнять разметку; 

 реализовывать творческий замысел; 

использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

Метапредметные  результаты: 

обучающиеся научатся: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей, родителей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
учета сделанных ошибок; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 
использованием энциклопедий, справочников, икт; 

строить рассуждения об изготовляемом объекте, его строении, свойствах, связях; 

работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежа; 



анализировать изготовляемые поделки с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, классификацию изготовляемых объектов; 

устанавливать аналогии; 

адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

контролировать действия партнера; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

строить понятные для партнера высказывания; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своих действий 

Предметные результаты: 

              обучающиеся научатся: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 

самостоятельно анализировать, планировать и контролировать собственную 
практическую деятельность; понимать особенности проектной деятельности; 

разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать пути его 
реализации, воплощать его в изготовляемом объекте, организовывать защиту 
проекта; 

осуществлять под руководством педагога проектную деятельность в малых 
группах.  

                                              3 год обучения 

Личностные результаты: 

У  обучающихся  будут сформированы: 

проявление  устойчивого  познавательного  интереса к  художественно-
творческой  и проектной деятельности  на занятиях; 

положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

осознание своей ответственности за общее дело; 

уважение к чужому труду и результатам труда; 

уважение к культурным традициям своего народа; 

Метапредметные  результаты: 

Обучающиеся научатся: 



следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия; 

в сотрудничестве с педагогом и одноклассниками контролировать и оценивать 
свои действия при работе на занятиях; 

действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

в сотрудничестве с педагогом формулировать цель занятия после 
предварительного обсуждения;  выявлять и формулировать учебную проблему; 

планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с ее целью, 
задачами, особенностями выполняемого изделия, отбирать оптимальные способы 
его выполнения; 

 под контролем педагога выполнять пробные поисковые действия для выявления 
оптимального решения проблемы; 

осуществлять итоговый контроль общего качества выполненного изделия; 

добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений, выполнений 
поисковых знаний; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать, классифицировать, 
наблюдать, сопоставлять факты и явления; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний по художественно – 
творческой, проектной деятельности; 

участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 
практических работ и реализации несложных проектов: принятие идеи, поиск и 
отбор необходимой информации, создание и практическая реализация 
окончательного образа объекта, определение своего места в общей деятельности; 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы; 

уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

Предметные результаты: 

обучающиеся узнают: 

 виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объемных форм  - на 
основе развертки; 

 о происхождении искусственных материалов, названия некоторых 
искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

организовывать свою деятельность, подготавливать свое рабочее место, 
рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда; 

обучающиеся научатся: 

 под контролем педагога реализовывать творческий замысел в создании 
художественного образа в единстве формы и содержания; 



 под контролем педагога проводить анализ образца изготавливаемого изделия, 
планировать и контролировать выполняемую практическую работу;   

понимать особенности проектной деятельности.    

 

4 год обучения 

Личностные результаты: 

у обучающихся  будут сформированы: 

внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 
внеурочной деятельности; широкая мотивационная основа 
внеурочной  деятельности, включая социальные, учебно-познавательные внешние 
мотивы; 

ориентация на понимание причин успешности во внеурочной деятельности, в т.ч. 
на самоанализ и самоконтроль результата; 

способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной 
деятельности; 

знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные 
поступки; 

этические чувства как регуляторы морального поведения; 

метапредметные  результаты: 

обучающиеся научатся: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей, родителей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
учета сделанных ошибок; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 
использованием энциклопедий, справочников, икт; 

строить рассуждения об изготовляемом объекте, его строении, свойствах, связях; 

работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежа; 

анализировать изготовляемые поделки с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, классификацию изготовляемых объектов; 



устанавливать аналогии; 

адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации и сотрудничеству; 

контролировать действия партнера; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

строить понятные для партнера высказывания; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своих действий 

предметные результаты: 

обучающиеся научатся: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 

самостоятельно анализировать, планировать и контролировать собственную 
практическую деятельность; понимать особенности проектной деятельности; 

разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать пути его 
реализации, воплощать его в изготовляемом объекте, организовывать защиту 
проекта; 

осуществлять под руководством педагога проектную деятельность в малых 
группах 

Содержание курса 

Первый  год обучения (33ч) 

Вводное занятие (2ч). 

         Задачи и структура занятий. Организация рабочего места. Правила 
безопасности труда на рабочем месте. Приемы безопасной работы с 
инструментами.  Размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 
Планирование проектной деятельности в ходе практической работы. Работы 
коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Практическая работа: сбор природных материалов, просушивание и подготовка к 
работе; экскурсия в парк 

Плоскостные композиции из бумаги (9ч). 

Знакомство с видами плоскостных композиций из бумаги. Технология 
выполнения различных аппликаций: из геометрических фигур, размеченных по 
шаблону; из мятой бумаги. Выполнение мозаичного изображения из бумаги. 
Знакомство с симметричными предметами в природе, с техникой симметричного 
вырезания.  



Практическая работа: изготовление плоскостных изделий по рисункам, эскизам, 
схемам. Изготовление аппликаций «Мухомор», «Мой котенок». Мозаики: 
«Коврик», «Грибной дождик», «Мир животных». Упражнения в вырезывании: 
симметричные буквы и цифры, правильные узоры. Проект- аппликация 
«Чудесный мир бабочек». Проект – мозаика «Мир животных» 

Работа с бумагой в технике оригами (5ч).   

Знакомство с оригами.Трансформация плоского листа. Освоение его 
возможностей: складывание,   сгибание. Знакомство с системой условных знаков 
оригами  и схемами складывания базовых форм. Приемы работы в технике 
оригами.  Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных 
знаков. Складывание изделий на основе простых базовых форм. 

Практическая работа: изготовление изделий в технике оригами «Коробки», 
«Птицы», «Цветы». Мини- проект «Летние композиции». Оформление 
выставочных работ. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги(7ч) 

Понятие о конструкции объемного изделия. Детали изделия. Создание 
технических моделей из готовых форм(коробок, пластиковых баночек, 
стаканов…). Объемные изделия из бумаги. Порядок конструирования игрушек из 
бумаги с разметкой по шаблону, приемом сгибания, скручивания. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике объемного 
моделирования. Игрушки: «Машина», «Лягушонок», «Бабочка», «Птичка».Мини- 
проект: «Чудесный мир природы» 

Работа с пластичными материалами. Лепка (4ч). 

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки – 
глиной и пластилином. Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на 
тонком слое пластилина, нанесенного на плоскую основу.  

Практическая работа: лепка животных объемной формы по собственному 
замыслу 

Художественное конструирование из природного материала(3ч) 

В качестве природных материалов используются листья, сухие веточки, ракушки, 
шишки, семена, мох и т.д. Многодетальные объемные изделия из природных 
материалов. Упражнения на развитие восприятия, воображения, моторики мелких 
мышц кистей руки. 

Практическая работа: выполнение композиции из сухих листьев «Поросенок-
путешественник»; проекта -  панно «Зайчата» 

Экскурсии (2ч)  

Экскурсия в лесопарковую зону (сбор природных материалов). 

Экскурсия в Волчихинский ДУМ (знакомство с творческими наработками 
кружковцами). 

Отчетная выставка работ учащихся (1ч) 



Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки работ школьников. 
Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки. 

Итоговое занятие. (1ч) 

2 год обучения  (34ч) 

Вводное занятие (1ч).  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Мир профессий. Задачи и 
структура занятий во 2 классе. Организация рабочего места. Рациональное рас 
положение на рабочем месте материалов и инструментов. Инструктаж по ТБ на 
рабочем месте.  

Плоскостные композиции из бумаги (8ч). 

 Современные Виды бумаги и ее свойства: цвет, пластичность, упругость, 
прочность, плотность, влагопроницаемость, коробление. Основные 
технологические сведения и приемы обработки бумаги. Разметка с помощью 
шаблона. Техника вырезания ножницами. Симметричное вырезание из бумаги. 
Виды соединения с помощью клея. Аппликация, мозаика, плетение. 
Конструирование  из различного числа плоских модулей. Плоскостная 
декоративная композиция. Введение в проектную деятельность, доступные 
простые проекты. Беседа «Как появились ножницы».      

Практическая работа. Пластическая аппликация из мятой бумаги «Груша», 
«яблоко». Предметная аппликация «дерево». Геометрическая мозаика «собака». 
Плетение из полосок бумаги. Домик. Симметричное вырезание из бумаги: 
«фрукты». Проект-композиция «В осеннем саду». 

Работа с бумагой в технике «оригами»(6ч).  

Оригами – искусство складывания из бумаги. Базовые формы – основа любого 
изделия.Изучение базовых форм  оригами: треугольник,  стрела, дом, лестница, 
конверт, платок.  Художественное моделирование из бумаги путем сгибания и 
складывания. Беседа: «Поделки из оригами». 

Практическая работа: выполнение изделий в технике оригами «Лягушка», 
«Мышь», «Зайчик», «Собака», «Бабочка»; проект – аппликация с использованием 
оригами «В мире животных». 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (7ч).  

Конструирование из объемных модулей путем сгибания. Создание объемных 
изделий, более сложных (по сравнению с первым классом):  по шаблону, путем 
сгибания из полосок бумаги, по образцам, рисункам. Экономная разметка 
заготовок, складывание и сгибание заготовок. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике объемного  
моделирования. Гофрированные новогодние игрушки. Игрушки из полосок 
бумаги. Коробка. Цветы. Проект: объемная открытка-поздравление. 

Работа с пластичными материалами. Лепка (4ч).  



Основные технологические сведения и приемы обработки пластилина, соленого 
теста. Способы резания пластилина, соленого теста. Техника раскатывания 
пластилина, теста.  Изготовление плоскостных  и объемных изделий из 
пластилина и соленого теста. Основные приемы работы с пластичными 
материалами. Пластилиновая аппликация. 

Практическая работа: изготовление из пластилина, соленого теста плоскостных и 
объемных игрушек: фигурки животных и зверей.  

Проект: пластилиновая аппликация на тему «Звери нашего леса». 

 Художественное конструирование из природных материалов (5ч). 
Мир природы и природный материал. Технология обработки природных 
материалов. Исследование  изменения свойств  природных материалов в 
зависимости от степени их высушивания. 
Практическая работа: аппликации из засушенных листьев «Грибы»; аппликации 
из сухих листьев и семян «Рыбка», «Котик», «Ежик», «Мышка». Панно «Букет» - 
проект. 

Итоговое занятие. Праздник труда (2ч).  

Практическая работа: выполнение коллективной композиции (панно) по 
собственному замыслу с использованием разного материала. Защита проектов. 

Отчетная выставка  работ учащихся 2-го класса. 

3 год обучения (34ч) 

Вводное занятие (1ч).  
       Традиции и творчество мастеров при создании произведений декоративно – 
прикладного искусства. Профессии мастеров прикладного творчества. 
Традиционные народные промыслы и ремесла нашего края. Задачи и структура 
занятий в 3 классе. Организация рабочего места и соблюдение ПБ. 

Плоскостные композиции из бумаги (6ч).  
       Овладение основным и приемами обработки бумаги и картона. Элементарная 
проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных 
средств выразительности, выполнение, защита проекта). Декоративная 
аппликация. Аппликация с контурной прорисовкой. Орнаменты. Приемы 
построения орнаментов. Геометрический орнамент. Мозаика. Вырезание по 
внутреннему контуру, симметричное вырезание из бумаги сложенной в несколько 
слоев. 

Практическая работа: изготовление декоративной аппликации «Гофрированные 
цветы»;  изготовление аппликации с контурной прорисовкой «Зайчик»;  
аппликация – мозаика «Осеннее дерево»;  орнаменты из геометрических фигур 
«Звезда», «Подсолнух»; проект «Сказочное дерево». 

Работа с бумагой в технике «оригами» (6ч).  
        Рассказ об истории развития искусства оригами. Продолжение изучения 
базовых форм  оригами: двойной треугольник, двойной квадрат, двойная стрела. 
Чудесные превращения бумажного листа. Модульное оригами. Художественное 
моделирование из бумаги путем складывания. 



Практическая работа: выполнение изделий в стиле оригами «Стаканчик 
походный», «Пароходик с двумя трубами», «Тюльпан»; модульное оригами 
«Елочки», «Новогодние игрушки»; проект «Мы встречаем Новый год». 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (7ч). 
       Объемные изделия с разными способами соединения. Несложные 
конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, образцу. 
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 
конструкциям. Конструирование из объемных модулей. Изготовление и 
конструирование из объемных геометрических фигур: пирамиды, конуса, призмы. 
Изготовление гирлянд без клея с соединением деталей в цепочку. 

Практическая работа: моделирование объемных  фигурок животных из 
геометрических фигур; гирлянда,   «Объемная снежинка»; «Цветы»; проект 
«Корзиночка с цветами». 

Работа с пластичными материалами. Лепка (7ч). 
       Овладение основными приемами обработки пластичных материалов: 
пластилина, соленого теста. Беседа: «Что ты знаешь о соленом тесте?»; Овладение 
основными способами соединения деталей изделия; пластилиновые аппликации;  

Практическая работа: поделки из пластилина: «Петушок», «Кот»; пластилиновая 
аппликация «Бабочка». Поделки из соленого теста «Божьи коровки», «Листья 
разных деревьев» «Маргаритки»; проект «Овощи» - изделия из соленого теста. 

Художественное конструирование из разных материалов (4ч).  
      Художественное конструирование поделок с использованием различных 
материалов: ваты, семян, ракушек,  гальки, шишек, пластика. Использование 
различных видов соединений. Коллаж. 

Практическая работа: аппликация из семян «Птичка». Кормушка для птиц из 
пластиковой бутылки; аппликация из манной крупы, ваты, ракушек и гальки; 
проект – коллаж «Матрешки». 

Итоговое занятие (2ч).  
Изготовление и защита проектов по собственному замыслу. 

Отчетная  выставка – ярмарка учащихся. (1ч).  
      Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки работ 
школьников. Организация и проведение школьной выставки-ярмарки поделок 
школьников. Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки. 

4 год обучения (34ч) 

Вводное занятие (1ч). 

     Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил 
дизайна. Отбор и анализ информации из книг, энциклопедий и других печатных, а 
также электронных источников. Задания разных типов – от точного повторения 
образца  до создания собственного образа. Исследовательская работа. 
Взаимопомощь в работе. Проектная деятельность (индивидуальная, групповая, 
коллективная). 



Плоскостные композиции из разных материалов (6ч).  

Многообразие материалов: бумага разных видов, природные материалы (солома, 
сухие цветы, листья),  крупы, семена, соль, ракушки, опилки, ткань. Свойства 
материалов. Подготовка материалов к работе. Использование пластических 
свойств материалов  для конструирования и изготовления композиций из разных 
материалов. Аппликации из соломки. Лоскутная мозаика. Орнамент. Соединение 
деталей. 

Практическая работа: аппликации из деревянных палочек «Домик», «Рыбка»;  
аппликация «Осенние фантазии», орнамент из круп и семян «Осенний лес»; 
аппликация из разноцветной  соли «Облака»; аппликация из ватных дисков 
«Райская птичка»; лоскутная мозаика  «Бабочка»;  

Работа с бумагой в технике «оригами» (4ч).  

Оригами в интернете. Компьютерные презентации «Цветочные композиции», 
«Бумажный сад оригами». Базовые формы: «Катамаран», «Птица». Модульное 
оригами. 

Практическая работа: цветы и вазы оригами; журавлик; проект «Мой бумажный 
сад оригами»; сочинение-эссе «Оригами в нашей жизни». 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги, картона 

 ткани (8ч). 

Изделия. Детали изделия. Исследование конструктивных особенностей объектов, 
подбор материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в 
действии, внесение коррективов.  Соединение  деталей с помощью надрезов, 
прорезей. Техника папье-маше.  Технология изготовления. Объемные поделки из 
бумаги и картона 

Практическая работа: Объемные поделки из бумаги и картона «Деревья»; 
«Бабушкин сундук»; « Игрушка-марионетка»; объемные поделки из папье-маше 
«Ваза»; «Снежинки»; «Новогодние маски, игрушки» ; проект «Мой дом» 

Работа с пластичными материалами. Лепка (6ч) 

Основные технологические сведения обработки соленого теста. Изготовление 
поделок из соленого теста. 

Практическая работа: поделки из соленого теста: «Фрукты», «Ангел»; «Улитка на 
листочке»; «Ягоды»; «Незабудки»; проект «Декоративная тарелка» 

Художественное конструирование из разных материалов (6ч).  

Художественное конструирование поделок с использованием различных 
материалов: ваты,  проволоки, тесьмы, ленты,  ракушек,  шишек, пластика.  

Создание изделий по собственному замыслу. 

Практическая работа: аппликация «На озере»;  поделки из пластика «Корзинка»;  
«Пасхальное яйцо»;  «Рамка для фотографии»;  Украшение из лент»;  Коллаж  
панно «День рождения» 



  Итоговое занятие. Защита проекта (2ч).  

Изготовление коллективной работы  «Весна»; Изготовление и защита проекта по 
собственному замыслу. 

Отчетная выставка-ярмарка (1ч) 

     Подведение итогов.   Награждение авторов наиболее интересных творческих 
работ. 

 

.Программа внеурочной деятельности   «Я познаю себя» 

Рабочая программа разработана на основе программы формирования 
психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я» 
кандидата психологических наук О.В.Хухлаевой, Москва,2001. 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов и  детей инвалидов. 

Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения 
в общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. 
учебные нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и 
психофизиологическими возможностями учащихся, слабая функциональная 
готовность к школе, отсутствие учебной мотивации приводят к тому, что школа 
для многих детей становится источником стресса. В особой ситуации риска 
находятся младшие школьники, поскольку именно им необходимо быстро 
адаптироваться к непростым условиям школьной жизни при физиологической 
незрелости организма. 

 Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе 
направлена на формирование и сохранение психологического здоровья младших 
школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию 
собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 
трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 
коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и 
чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического 
противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия для 
полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и является 
психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 
исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между 
индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования 
психологического здоровья ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 

 Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на 
формирование у них следующих умений и способностей: 

 -осознание себя с позиции школьника 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом 



- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 
относиться к одноклассникам 

- умение справляться с негативными эмоциями 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей 

- успешная адаптация в социуме. 

 Цель курса психологических занятий: формирование и сохранение 
психологического здоровья младших школьников через создание условий для их 
успешной адаптации к школьной жизни. 

Задачи: 

1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  
интерес к внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, 
голосу, понимать чувства другого человека. 

3.Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -
установку преодоления. 

4.Развивать социальные и коммуникативные умения , необходимые для 
установления межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 
эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению 
собеседника. 

6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7.Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Описание места предмета в учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 
программами начального общего образования курс психологических занятий «Я 
познаю себя» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю (для детей 
инвалидов по 1 часу в 2 недели). 

Общая характеристика предмета: 

 В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой 
работы с младшими школьниками и детьми инвалидами,которая включает три 
основных компонента:  

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально технологический и 
потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 
собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными 
объектами. Он предполагает осознание ребёнком  ценности, уникальности себя и 
окружающих, идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, 
осознание единства с миром во всей его полноте. 



 Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как 
средством самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, 
внутреннем мире и своём месте во взаимоотношениях с другими. 

 Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у 
ребёнка потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей 
самореализации. 

 Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. 
Работа с ними осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия 
учитываются все направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на 
одном из них. 

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

  1.Введение в тему. 

  2.Развёртывание темы. 

  3.Индивидуализация темы. 

  4.Завершение темы 

Формы организации учебного процесса: 

 Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 
индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки 
важных моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным 
причинам он не усвоил в группе. 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. 
помогают ребёнку более эффективно справиться со своими проблемами. 

 Формы контроля: входная, итоговая диагностика.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного 
текста 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 
учителя 



учиться исследовать свои качества и свои особенности 

учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

учиться наблюдать  

моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

учиться работать в паре и в группе 

выполнять различные роли 

слушать и понимать речь других ребят 

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 
этой позицией. 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  

одноклассников 

учиться прогнозировать последствия своих поступков 

определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 

учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 
источниками информации. 

строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, 
рисунок.фото) 

делать выводы в результате совместной работы в группе 

учиться графически оформлять изучаемый материал 

моделировать различные ситуации 

усваивать разные способы запоминания информации   

Коммуникативные УУД:  

учиться позитивно проявлять себя в общении 

учиться договариваться и приходить к общему решению 

учиться понимать эмоции и поступки других людей 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

 



3 - 4 класс 

Регулятивные УУД: 

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

извлекать необходимую информацию  из текста 

определять и формулировать цель в совместной работе 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 
необходимости 

учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

учиться контролировать свою речь и поступки 

учиться толерантному отношению к другому мнению 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

формулировать своё собственное мнение и позицию 

учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

                                           Планирование для детей инвалидов. 

 

Тематическое планирование 1 класс 17часов 



Содержание занятий 1 класс. 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
и количество часов 

Содержание  

1 Я – школьник. 4 часов Знакомство. Введение в мир психологии. 
Образ Я, как система представлений ребенка 
о самом себе, на основе которой он строит 
взаимодействие с окружающими и 
отношение к себе. 

2 Мои чувства 13 часов Общение, как процесс установления и 
развития контактов между детьми, 
порождаемый потребностью к совместной 
деятельности.  

Я – школьник   4 часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к школе. 

Формирование позитивного отношения к своему «Я». 

Повышение  уверенности в себе и развитие самостоятельности. 

Формирование познавательного интерес к новому материалу и способам решения 
новой задачи. 

Развитие эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Развитие умения формулировать собственное мнение и позицию. 

 

№ 
п.п 

№ в 
разд
еле 

Тема Количест
во 

часов 

Примечание 

1 1 Знакомство. Введение в мир 
психологии. 

1  

2 2 Как зовут ребят моего класса. 1  

3 3 Мои друзья в классе. 1  

4 4 Мои успехи в школе. 1  

Мои чувства 13 часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Развитие умения  распознавать и описывать свои чувства и эмоций и чувства  
других людей, качества характера. 

Способствовать снижению уровня страха. 



Развитие умения ориентироваться в нравственном содержании и смысле как 
собственных поступков, так и поступков окружающих людей. 

 

№ 
п.п 

№ в 
разд
еле 

Тема Количес
тво 

часов 

Примечание 

5 1 Радость. Как ее доставить другому 
человеку? 

1  

6 2 Жесты. 1  

7 3 Радость можно передать прикосновением. 1  

8 4 Радость можно подарить взглядом. 1  

9 5 Грусть. 1  

10 6 Страх. 1  

11 7 Как справится со страхом. 1  

12 8 Страх и как его преодолеть. 1  

13 9 Гнев. С какими чувствами он дружит? 1  

14 10 Может ли гнев принести пользу? 1  

15 11 Обида. 1  

16 12 Разные чувства. 1  

17 13 Итоговое занятие 1  

Ожидаемые результаты: 

К концу 1 –го класса ребенок должен: 

- идентифицировать себя как школьника; 

- развить уверенность в себе и своих учебных возможностях; 

- понимать и контролировать свои эмоциональные состояния; 

- распознавать и описывать свои чувства, понимать чувства других людей; 

- уметь использовать приемы для преодоления неприятных чувств; 

- уметь объяснить свои шаги при принятии какого – либо решения; 

- уметь устанавливать атмосферу дружелюбия. 

Тематическое планирование 2 класс 17 часов. 

Содержание занятий. 



№ раздела Наименование раздела и 
количество часов 

Содержание  

1 Вспомним чувства. 3часа. 

 

Актуализация знаний об 
эмоциональной сфере человека.  

2 Чем люди отличаются друг 
от друга?9часов 

 

Помощь детям в исследовании 
своих качеств, изучении своих 
индивидуальных особенностей. 

3 Какой Я – Какой Ты? 5 
часов. 

 Формирование взаимоотношений, 
основанных на любви, сердечности 
и возможности не только 
принимать что – либо от людей, но 
и отдавать им.  

 

Вспомним чувства. 3 часа 

Характеристика деятельности обучающихся 

Актуализировать у детей знания об эмоциональной сфере человека. 

Развитие навыков саморегуляции, произвольности, внутреннего плана действий, 
уровня самоконтроля. 

 

 

№ п.п № в 
разделе 

Тема Количес
тво 

часов 

Примечание 

1 1 Мы рады встрече. 1  

2 2 Понимаем чувства другого. 1  

3 3 Мы испытываем разные чувства. 1  

 

Чем люди отличаются друг от друга? 9часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Познакомить детей с понятием «качества людей». 

Исследование своих качеств и особенностей. 

Формирование позитивного отношения к своему «Я». 

Повышение уверенности в себе. 



№ п.п № в 
разде
ле 

Тема Количест
во 

часов 

примечание 

4 1 Хорошие качества людей. 1  

5 2 Самое важное хорошее качество. 1  

6 3 Кто такой сердечный человек. 1  

7 4 Кто такой доброжелательный человек. 1  

8 5 Трудно ли быть доброжелательным 
человеком. 

1  

9 6 «Я желаю добра ребятам в классе». 1  

10 7 Очищаем свое сердце. 1  

11 8 Какими качествами мы похожи и чем 
отличаемся. 

1  

12 9 В каждом человеке есть светлые и 
темные качества 

1  

 

 

                                                    Какой я? – Какой ты? 5 часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Формирование позитивного отношения к своему «Я». 

Повышение уверенности в себе и развитие самостоятельности. 

№ 
п.п 

№ в 
раздел
е 

Тема Количест
во 

часов 

примечание 

13 1 Какой Я?  1  

14 2 Какой Ты? 1  

15 3 Что мне нравится в школе.. 1  

16 4 Рисую свой портрет. 1  

17 5 Итоговое занятие. 1  

Ожидаемые результаты: 

К концу 2 –го класса ребенок должен: 

- получить полное представление о своих индивидуальных особенностях и 
возможностях, о собственных достоинствах и недостатках; 

- выполнять творческие задания; 

- научится сдерживать свои эмоции; 



- способствовать  сотрудничеству в играх и учебе; 

-уметь договариваться, уступать друг другу; 

-распределять задания без помощи взрослых; 

- научиться пользоваться не только вербальными, но и невербальными способами 
передачи информации; 

Тематическое планирование. 3 класс  17 часов 

Содержание занятий. 3 класс. 

№ 
разде
ла 

Наименование раздела и 
количество часов 

Содержание  

1 Я – фантазер. 3 часов. Темы нацелены на помощь детям в осознании 
ценности умения фантазировать, развивать 
креативные способности.  

2 Я и моя школа. 2 часов. Работа над осознанием особенностей позиции 
ученика, предоставление учащимся 
возможности отрефлексировать свои чувства 
в отношении учителя.   

3 Я и мои родители. 3 часа. Помощь детям в осознании справедливости  
требований родителей, сопоставление их со 
своими возможностями и желаниями. 
Обучение способам разрешения конфликтов с 
родителями 

4 Я и мои друзья. 3часа. Осознание качеств настоящего друга. 
Трудности в отношениях с друзьями.  

5 Что такое сотрудничество. 6 часов. Представление о сотрудничестве. Что такое 
сотрудничество? Я умею понимать другого, 
договариваться с людьми, взаимодействовать?  

 

Я – фантазер 3часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Осознание ценности умения фантазировать. 

Развитие креативных способностей. 

№ 
п.п 

№ в 
разд
еле 

Тема Количес
тво 

часов 

примечание 

1 1 Я – третьеклассник. 1  

2 2 Я умею фантазировать! 1  



3 3 Я умею сочинять!  1  

                                              Я и моя школа 2 часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Осознание особенности позиции ученика. 

Отреагирование своих чувств в отношении учителя. 

 

№ 
п.п 

№ в 
разд
еле 

Тема Количес
тво 

часов 

примечание 

4 1 Я и моя школа. 1  

5 2 Что такое лень? 1  

Я и мои родители 3 часа 

Характеристика деятельности обучающихся 

Осознание требований родителей, сопоставление их со своими возможностями и 
желаниями. 

№ 
п.п 

№ в 
разд
еле 

Тема Количес
тво 

часов 

примечание 

6 1 Я и мои родители. 1  

7 2 Я умею просить прощения. 1  

8 3 Почему родители наказывают своих детей? 1  

Я и мои друзья 3 часа 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке. 

Приобретения умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество.  

№ 
п.п 

№ в 
разд
еле 

Тема Количес
тво 

часов 

примечание 

9 1 Настоящий друг. 1  

10 2 Умею ли я дружить? 1  



11 3 Трудности в отношениях с друзьями. 1  

Что такое сотрудничество 6 часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Развитие умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной. 

Развитие умения учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

№ 
п.п 

№ в 
разд
еле 

Тема Количество 

часов 

примечание 

12 1 Я умею понимать другого. 1  

13 2 Я умею договариваться с людьми. 1  

14 3 Мы умеем действовать сообща. 1  

15 4 Я умею быть терпеливым. 1  

16 5 Я умею помириться. 1  

17 6 Мне не жалко поделиться. 1  

 

Ожидаемые результаты: 

К концу 3 –го класса ребенок должен: 

- научится анализировать собственные личностные качества; 

- иметь представление о самооценке; 

- научиться отстаивать свои интересы в неагрессивной форме; 

- выполнять стандартные задания, уметь действовать по образцу; 

- уметь налаживать отношения с окружающими, делать  шаги навстречу близким 
людям  при трудностях в общении, дорожить ценностью установившихся 
привязанностей; 

- уметь противостоять давлению; 

                                  Тематическое планирование 4 класс 17 часов. 

Содержание занятий. 4класс. 

№ 
раздела 

Наименование раздела и 
количество часов 

Содержание  



1 Кто Я? Мои силы, мои 
возможности. 6 часов. 

Помощь  детям в усвоении понятия 
«способности», в исследовании своих 
способностей и возможностей, помощь в  
осознании своей уникальности.  

2 Я расту, я изменяюсь. 2 часа. Осознание детьми происходящих в них  
изменений, обучение планированию целей и 
путей самоизменения.  

3 Мое будущее. Каким бы я хотел 
стать в будущем? 2 часа. 

 Размышление о будущем. Дать детям 
возможность задуматься о своем будущем, 
попытаться спланировать его.  

4 Хочу вырасти интеллигентным 
человеком: что для этого 
нужно? 2 часа. 

Кто такой интеллигентный человек? Понятие 
«интеллигентный человек», обсуждение 
проблемы идеалов.  

5 Хочу вырасти свободным 
человеком: что для этого 
нужно? 5 часов. 

Осознание личной свободы и свободы другого 
человека, признание и уважение прав других 
людей. 

Кто Я? Мои силы, мои возможности 6 часов. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Усвоение понятия «способности», исследование своих способностей и 
возможностей. 

Осознание своей уникальности и неповторимости. 

Повышение уверенности в себе и развитие самостоятельности. 

Выработка адекватного отношения к ошибкам и неудачам. 

Развитие навыков саморегуляции, произвольности, внутреннего плана действий, 
уровня самоконтроля. 

№ 
п.п 

№ в 
разде
ле 

Тема Количество 

часов 

Примеча
ние 

1 1 Кто Я? 1  

2 2 Какой я – большой или маленький? 1  

3 3 Мои способности. 1  

4 4 Мой внутренний мир. 1  

5 5 Самоуважение.   

6 6 Привычки. 1  

Я расту, я изменяюсь 2 часа. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Помочь детям осознать происходящие в них изменения. 



Развитие умения планировать цели. 

№ 
п.п 

№ в 
разд
еле 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

7 1 Мое детство. 1  

8 2 Я изменяюсь. 1  

Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? 2 часа 

Характеристика деятельности обучающихся 

Формирование установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 
поведении и поступках.Развитие умения формулировать собственное мнение и 
позицию. 

 

№ 
п.п 

№ в 
разд
еле 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

9 1 Мое будущее. 1  

10 2 Хочу вырасти здоровым человеком! 1  

Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? 2 часа 

                                    Характеристика деятельности обучающихся 

Осознание понятия «интеллигентный человек». 

Обсуждение проблемы идеалов. 

 

№ 
п.п 

№ в 
разд
еле 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

11 1 Кто такой интеллигентный человек? 1  

12 2 Что такое идеальное Я? 1  

Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? 5 часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Осознание личной свободы и свободы другого. 

Осознание необходимости признавать и уважать права других людей. 

Развитие умения учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию. 

 



№ 
п.п 

№ в 
разд
еле 

Тема Количес
тво 

часов 

Примечание 

13 1 Права и обязанности школьника. 1  

14 2 Что такое «право на уважение»? 1  

15 3 Как разрешать конфликты мирным путем? 1  

16 4 Творческая работа. 1  

17 5 Итоговое занятие. 1  

 

Ожидаемые результаты: 

К концу 4 –го класса ребенок должен: 

- легко включаться в беседы о прошлом и будущем; 

- уметь анализировать происходящие изменения в самих себе; 

- знать и размышлять о своих способностях и возможностях; 

- составить определенный личностный идеал в качестве внутреннего ориентира 
поведения и поступков; 

- приобрести способность делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

- научиться ощущать свою долю ответственности за все, что с ним происходит; 

- научиться быть самостоятельным в решении проблем общения и в школьных 
делах; 

Программа внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 
составлена на основе авторской программы И.С. Хомяковой, В.И. Петровой 
(Сборник  программ по внеурочной деятельности: 1-4 классы /под ред. 
Н.Ф.Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2013), в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного  стандарта второго поколения 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«Этика: азбука добра» 

       В процессе освоения материалов ученик получает знания о характере 
взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 
доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования 
нравственного сознания младшего школьника.    

       Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, 
младшие школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, 



характер отношений между людьми, необходимость бережного отношения к 
людям и предметам их труда.  

       Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений 
художественной литературы – всё это нацелено на воспитание первоначальных 
этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов 
вежливости», правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их 
эмоционального восприятия.  

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 
позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и 
формировать начальные нравственные представления, знакомить с 
нравственными понятия (например, «Что такое добрый поступок?», «Какой 
нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой 
ситуации?Как её изменить?»,  «Бывает ли так в реальной жизни?»).  

       Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 
причинно-следственных связей) в материалах содержатся упражнения, 
способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них 
предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; 
сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по 
разным основаниям (определить группы пословиц по теме – о добре, трудолюбии, 
отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения 
эмоционального состояния героев. 

       В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание 
возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; 
уважительное восприятие других точек зрения) в материалах для занятий 
представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися организуются 
коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например: 
«Почему?.. Как?..», которые помогают детям высказывать свою точку зрения, 
выслушать мнение одноклассников, т.е. работать коллективно или в группах, 
парах, а также задания на выбор ответа, альтернативного решения и др.    

       Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает 
обучаемым учиться использовать различные способы поиска информации в 
библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет учащимся 
научиться работать в библиотечном пространстве с целью решения 
информационных и коммуникативных задач. К 4-ому классу учащиеся полностью 
умеют ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию 
по нравственной тематике с помощью различных каталогов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«Этика: азбука 
добра». 

 Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе). 



       Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход 
вшколу без опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное 
сотрудничество. 

       Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

       Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

       Универсальные учебные действия 

       - воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

       - оцениватьсвоё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

 Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 

       Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 
поступках. Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных 
произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций 
жизни (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в речевой и 
поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в установлении добрых 
отношений с окружающими. 

       Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и 
вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к 

родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство 
с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без 

конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, 
признание своей вины). 

       Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их 
оценивание. 

Универсальные учебные действия 

       - использовать в речи слова вежливости;  

       - участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, 
анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания;  

       - высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в 
реальной жизни, героев произведений);  

       - создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 
отрицательный); 

описывать сюжетную картинку (серию);  

       - оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

       - самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

 О трудолюбии. 

       Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность 
школьника, виды труда детей в школе и дома (начальные представления). 



Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная 
ценность человека.  

       Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного 
отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом 
других людей. 

       Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 
неорганизованности, недисциплинированности). 

       Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, 
дежурства. 

       Универсальные учебные действия 

       - проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, 
корректировать его; 

       - оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств; 

       Культура внешнего вида. 

       Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

       Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, 
собственного хорошего самочувствия. 

       Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, 
опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

       Универсальные учебные действия 

       - воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в  
практических и жизненных ситуациях; 

       - оцениватьвнешний вид человека. 

       Внешкольный этикет. 

       Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 
Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в 
транспорте, во время прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за 
причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, 
доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить 
«спасибо» и «пожалуйста» и.д. 

       Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и 
т.д.): не мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать 
обращение, просьбу. 

       Универсальные учебные действия 

       - использовать доброжелательный тон в общении.  

       - оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 
общественных местах. 



Спортивно- оздоровительное направление. 

 Программа по курсу  внеурочной деятельности «Народные и подвижные 
игры» 

При составлении примерной  программы внеурочной деятельности. Начальное и 
основное образование / [В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под 
ред. В.А. Горского). 

I.Планируемые результаты освоения курса 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 
культуры здоровьяу учащихся формируются познавательные, личностные, 
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 
следующих результатов образования: 

-личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

-метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

-предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование 
следующих умений: 

-Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 
спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» - является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

-Проговаривать последовательность действий. 



-Учить высказыватьсвоё предположение (версию) на основе работы с правилами 
игры, учить работать по предложенному учителем плану. 

-Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками 
даватьэмоциональнуюоценкудеятельности класса. 

-Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

-Делать предварительный отбор  подвижных игр. 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять план игры 
на основе (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

-Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

-Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и (на 
уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения во время игры,  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 уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

-осознание  учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 
форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 
значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет 
увеличение численности учащихся, посещающих спортивные секции и 
спортивно-оздоровительные мероприятия; 

-социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 



Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 
будет сознательное отношение учащихся к собственному здоровью во всем его 
проявлениях. 

Требования к знаниям и умениям. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Народные подвижные игры» ожидается: 

-повышение качества и количества мероприятий с учащимися, направленных на 
формирование здорового образа жизни;  

-улучшение здоровья учащихся;  

-формирование у учащихся осознанной потребности в здоровом образе жизни; 
повышение интереса школьников к занятиям физической культурой и спортом;  

-пополнение материальной базы для проведения уроков физической культуры и 
внеклассных мероприятий;  

-создание необходимой базы материалов и методологической основы для 
формирования здорового образа жизни, внедрение новых форм и методов 
воспитательной работы; 

-развитие умений работать в коллективе; 

-формирование у детей  уверенности в своих силах; 

-умение применять игры  самостоятельно. 

             В результате реализации программы  внеурочной 
деятельностипоформированию культуры здоровья у учащихся развиваются 
группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, 
отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что 
содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, учащиеся будут 
демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к 
старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 
соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть 
сильным и ловким. 

Количество часов  

№ 

п\п 
Класс Всего часов Теория Практика 

1. 1 класс 33 9 24 

2. 2 класс 34 9 25 

3. 3 класс 34 9 25 

4. 4 класс 34 9 25 

 

II.Содержание курса 



  

Основная  направленность 

Классы 

1-2 3-4 

На закрепление и совершенствование навыков 
бега, развитие скоростных способностей, спо-
собности к ориентированию в пространстве 

  

«К своим флажкам», 

«Два мороза», «Пятнашки»  

  

«Пустое место»,  «Белые медведи».

«Космонавты» 

 

На закрепление и совершенствование навыков в 
прыжках, развитие скоростно-силовых способ-
ностей, ориентирование в пространстве 

  

«Попрыгунчики - воробушки 
», 

«Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры». 

  

«Прыжки по полоскам», 

«Волк во рву»,   «Удочка»

На закрепление и совершенствование метаний 
на дальность и точность, развитие способностей 
к дифференцированию параметров движений, 
скоростно-силовых способностей 

  

«Кто дальше бросит», 

«Точный расчет»,  «Метко в 
цель». 

  

  

   На комплексное развитие координационных и 
кондиционных способностей, овладение 
элементарными технико-тактическими 
взаимодействиями 

При соответствующей 
игровой подготовке 
рекомендованные для 3 и 4 
классов игры можно 
проводить в 1 и 2 классах 

  

«Борьба за мяч» «Перестрелка» 
баскетбол» «Мини-гандбол» Варианты игры в 
футбол 

На знания о физической культуре 
Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила пове
и безопасности 

Самостоятельные занятия 
Броски, ловля и передача мяча, удары и остановки мяча ногами, ведение мяча на 
месте, в ходьбе и беге, выполняемые обеими руками и ногами

На овладение элементарными умениями в 
ловле,бросках, передачах и ведении мяча. 

Ловля и передача,броски и  

ведение мяча в движении. 

Броски  в  цель (кольцо,  щит, 
мишень, обруч), в парах, 

стоя на месте и в шаге. 

Ведение мяча (правой, левой 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 
движении 
в    треугольниках, 
квадратах, 

кругах. 

Ведение мяча с 
изменением   направления.



рукой)  в 
движении   по   прямой(шагом 
и бегом). 

Броски поворотам 

с 3—4 м (гандбол) 

 

На закрепление 

и совершенствование держания, 

ловли, передачи, броска 

и ведения мяча и на 
развитие    способностей    кдифференцированию 

параметров движений, ре- 

акции, ориентированию 

в пространстве 

«Играй,    играй, мяч не 
теряй», «Мяч водящему» 

«У кого меньше мячей» 

«Школа мяча», «Мяч в 
корзину» 

«Попади   в   обруч» 

«Гонка мячей по кругу» 

«Вызови по имени» 

«Овладей мячом» 

«Подвижная цель» 

«Мяч ловцу» 

«Охотники и утки» 

«Быстро и точно» 

«Снайперы» 

«Игры с ведением мяча»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.3.Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

1.3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МКОУ «Волчихинская средняя школа №1», укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 
образовательной программой образовательной организации. 

Каждый педагог имеет право аттестации  на соответствие занимаемой должности, 
на заявленную категорию - по заявлению педагога. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации обеспечивается освоением работниками  
дополнительных профессиональных образовательных программ  не реже чем 
каждые три года. Формы ПК (очная, заочная, дистанционная). Партнерами 
предоставляющими услуги прохождения курсов ПК являются: АКИПКРО, АГПУ, 
АГУ. 

В школе действует система профессионального развития. Результат – победы в 
профессиональных конкурсах, распространение  опыта педагогов на уровне края, 
участие в проектах АКИПКРО 

Школа входит в Реестр школ-участниц инновационной инфраструктуры 
Алтайского края (Приказ Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края № 893 от 04.03.2013 «Об утверждении Реестра 
инновационных площадок системы образования Алтайского края» 

Является Базовой площадкой ФСП-3 «Улучшение качества государственно-
общественного управления образованием на основе его децентрализации и 
распределенности» (ПРИКАЗ от 28.02.2014 № 60/2 «Об утверждении реестра 
тьюторов базовых площадок федеральной стажировочной площадки» 

Участвует в Апробации  проекта «Внедрение стандарта профессиональной 
деятельности педагога»  

(Приложение 5 к приказу от 01.09.2014 № 4642 Перечень образовательных 
организаций для апробации проекта «Внедрение стандарта профессиональной 
деятельности педагога (для дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования)»; 

Школа является участницей Пилотного проекта «Программа формирования 
жизнестойкости» 

(приказ Главного управления Администрации Алтайского края по образованию и 
молодежной политике «Список пилотных общеобразовательных организаций по 
формированию жизнестойкости обучающихся» от 29.09.2014г. № 5060) 

17 учителей начальной школы имеют первую и высшую квалификационную 
категории. В штат специалистов МКОУ «Волчихинская средняя школа №1», 
реализующей АООП НОО обучающихся с ОВЗвходят: учителя начальных 
классов, учитель музыки, учитель физической культуры, учитель иностранного 
языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 

Требования, предъявляемые  к педагогическим работникам 



Руководитель образовательной организации 

Должностные  обязанности.  Осуществляет  руководство  образовательной 
организацией  в  соответствии  с  законами  и  иными  нормативными  правовыми  
актами, уставом  образовательного  учреждения.  Обеспечивает  системную  
образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную 
(производственную) работу образовательного учреждения. Обеспечивает 
реализацию федерального государственного образовательного  стандарта,  
федеральных  государственных  требований.  Формирует контингенты  
обучающихся  (воспитанников,  детей),  обеспечивает  охрану  их  жизни  и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 
обучающихся (воспитанников,  детей)  и  работников  образовательного  
учреждения  в  установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития  образовательного  
учреждения,  принимает  решения  о  программном планировании его работы, 
участии образовательного учреждения в различных программах и  проектах,  
обеспечивает  соблюдение  требований,  предъявляемых  к  условиям 
образовательного  процесса,  образовательным  программам,  результатам  
деятельности образовательного  учреждения  и  к  качеству  образования,  
непрерывное  повышение качества  образования  в  образовательном  учреждении.  
Обеспечивает  объективность оценки  качества  образования  обучающихся  
(воспитанников,  детей)  в  образовательном учреждении.  Совместно  с  советом  
образовательного  учреждения  и  общественными организациями осуществляет 
разработку, утверждение и реализацию программ развития образовательного  
учреждения,  образовательной  программы  образовательного учреждения,  
учебных  планов,  учебных  программ  курсов,  дисциплин,  годовых календарных  
учебных  графиков,  устава  и  правил  внутреннего  трудового  распорядка 
образовательного учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, 
обеспечивает формирование  и  реализацию  инициатив  работников  
образовательного  учреждения, направленных на улучшение работы 
образовательного учреждения и повышение качества образования,  поддерживает  
благоприятный  морально-психологический  климат  в коллективе.  В  пределах  
своих  полномочий  распоряжается  бюджетными  средствами, обеспечивает  
результативность  и  эффективность  их  использования.  В  пределах 
установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на 
базовую и стимулирующую  часть.  Утверждает структуру  и  штатное  
расписание  образовательного учреждения.  Решает  кадровые,  
административные,  финансовые,  хозяйственные  и  иные вопросы в соответствии 
с уставом образовательного учреждения. Осуществляет подбор и расстановку  
кадров.  Создает  условия  для  непрерывного  повышения  квалификации 
работников. Обеспечивает установление заработной платы работников 
образовательного учреждения,  в  том  числе  стимулирующей  части  (надбавок,  
доплат  к  окладам (должностным  окладам),  ставкам  заработной  платы  
работников),  выплату  в  полном размере  причитающейся  работникам  
заработной  платы  в  сроки,  установленные коллективным  договором,  
правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовыми договорами.  
Принимает  меры  по  обеспечению  безопасности  и  условий  труда, 
соответствующих  требованиям  охраны  труда.  Принимает  меры  по  



обеспечению образовательного  учреждения  квалифицированными  кадрами,  
рациональному использованию  и  развитию  их  профессиональных  знаний  и  
опыта,  обеспечивает формирование  резерва  кадров  в  целях  замещения  
вакантных  должностей  в образовательном  учреждении.  Организует  и  
координирует  реализацию  мер  по повышению  мотивации  работников  к  
качественному  труду,  в  том  числе  на  основе  их материального 
стимулирования, по повышению престижности труда в образовательном 
учреждении,  рационализации  управления  и  укреплению  дисциплины  труда.  
Создает условия,  обеспечивающие  участие  работников  в  управлении  
образовательной организацией.  Принимает  локальные  нормативные  акты  
образовательной  организации, содержащие  нормы  трудового  права,  в  том  
числе  по  вопросам  установления  системы оплаты  труда  с  учетом  мнения  
представительного  органа  работников.  Планирует, координирует  и  
контролирует  работу  структурных  подразделений,  педагогических  и других  
работников  образовательной  организации.  Обеспечивает  эффективное 
взаимодействие  и  сотрудничество  с  органами  государственной  власти,  
местного самоуправления,  организациями,  общественностью,  родителями  
(лицами,  их заменяющими),  гражданами.  Представляет  образовательную  
организацию  в государственных,  муниципальных,  общественных  и  иных  
органах,  учреждениях,  иных организациях. Содействует деятельности 
учительских (педагогических), психологических организаций  и  методических  
объединений,  общественных  (в  том  числе  детских  и молодежных)  
организаций.  Обеспечивает  учет,  сохранность  и  пополнение  учебно-
материальной базы,  соблюдение  правил  санитарно-гигиенического  режима  и  
охраны труда,  учет  и  хранение  документации,  привлечение  для  
осуществления  деятельности, предусмотренной  уставом,  дополнительных  
источников  финансовых  и  материальных средств.  Обеспечивает  представление  
учредителю  ежегодного  отчета  о  поступлении, расходовании финансовых и 
материальных средств и публичного отчета о деятельности образовательной 
организации в целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

Должен  знать:  приоритетные  направления  развития  образовательной  системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; 
Конвенцию о правах ребенка; педагогику;  достижения  современной  психолого-
педагогической  науки  и  практики; психологию;  основы  физиологии,  гигиены;  
теорию  и  методы  управления образовательными  системами;  современные  
педагогические  технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного  подхода, 
развивающего обучения;  методы  убеждения,  аргументации  своей  позиции,  
установления  контактов  с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими),  коллегами  по  работе;  
технологии  диагностики  причин  конфликтных ситуаций,  их  профилактики  и  
разрешения;  основы  работы  с  текстовыми  редакторами, электронными  
таблицами,  электронной  почтой  и  браузерами,  мультимедийным 
оборудованием;  основы  экономики,  социологии;  способы  организации  
финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  организации;  



гражданское, административное,  трудовое,  бюджетное,  налоговое  
законодательство  в  части, касающейся  регулирования  деятельности  
образовательной  организации  и  органов управления  образованием  различных  
уровней;  основы  менеджмента,  управления персоналом; основы управления 
проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательной 
организации; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования  к  квалификации.  Высшее  профессиональное  образование  по 
направлениям  подготовки  "Государственное  и  муниципальное  управление", 
"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических 
должностях не  менее  5  лет  или  высшее  профессиональное  образование  и  
дополнительное профессиональное  образование  в  области  государственного  и  
муниципального управления  или  менеджмента  и  экономики  и  стаж  работы  на  
педагогических  или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Заместитель руководителя (директора) 

Должностные  обязанности.  Организует  текущее  и  перспективное  
планирование деятельности  образовательной  организации.  Координирует  
работу  преподавателей, воспитателей,  мастеров  производственного  обучения,  
других  педагогических  и  иных работников, а также разработку учебно-
методической и иной документации, необходимой для  деятельности  
образовательной  организации.  Обеспечивает  использование  и 
совершенствование  методов  организации  образовательного  процесса  и  
современных 

образовательных  технологий,  в  том  числе  дистанционных.  Осуществляет  
контроль  за качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, 
объективностью оценки результатов  образовательной  деятельности  
обучающихся,  работой  кружков  и факультативов,  обеспечением  уровня  
подготовки  обучающихся,  соответствующего требованиям  федерального  
государственного  образовательного  стандарта, федеральных государственных 
требований. Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. 
Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и 
практики. Организует  просветительскую  работу  для  родителей  (лиц,  их  
заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 
разработке инновационных программ и технологий.  Организует  учебно-
воспитательную,  методическую, культурно-массовую, внеклассную  работу.  
Осуществляет  контроль  за  учебной  нагрузкой  обучающихся, воспитанников.  
Составляет  расписание  учебных  занятий  и  других  видов  учебной  и 
воспитательной  (в  том  числе  культурно-досуговой)  деятельности.  
Обеспечивает своевременное  составление,  утверждение,  представление  
отчетной  документации. 

Оказывает  помощь  обучающимся  (воспитанникам,  детям)  в  проведении  
культурно-просветительских  и  оздоровительных  мероприятий.  Осуществляет  
комплектование  и принимает  меры  по  сохранению  контингента  обучающихся  
(воспитанников,  детей)  в кружках.  Участвует  в  подборе  и  расстановке  
педагогических  кадров,  организует повышение их квалификации и 
профессионального мастерства. Вносит предложения по совершенствованию  



образовательного  процесса  и  управления  образовательной организацией. 
Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 

и  других  работников  образовательной  организации.  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  и  периодической  литературой. 

Осуществляет  контроль  за  состоянием  медицинского  обслуживания  
обучающихся (воспитанников,  детей),  жилищно-бытовых  условий  в  
общежитиях.  При  выполнении обязанностей  заместителя  руководителя  по  
административно-хозяйственной  работе (части)  осуществляет  руководство  
хозяйственной  деятельностью  образовательной организации.  Осуществляет  
контроль  за  хозяйственным  обслуживанием  и  надлежащим состоянием  
образовательной  организации.  Организует  контроль  за  рациональным 
расходованием  материалов  и  финансовых  средств  образовательной  
организации. 

Принимает  меры  по  расширению  хозяйственной  самостоятельности  
образовательной организации,  своевременному  заключению  необходимых  
договоров,  привлечению  для осуществления  деятельности,  предусмотренной  
уставом  образовательной  организации, дополнительных источников финансовых 
и материальных средств. Организует работу по проведению  анализа  и  оценки  
финансовых  результатов  деятельности  образовательной организации,  
разработке  и  реализации  мероприятий  по  повышению  эффективности 
использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и 
полным выполнением  договорных  обязательств,  порядка  оформления  
финансово-хозяйственных операций.  Принимает  меры  по  обеспечению  
необходимых  социально-бытовых  условий для  обучающихся,  воспитанников  и  
работников  образовательной  организации.  Готовит отчет учредителю о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

Руководит  работами  по  благоустройству,  озеленению  и  уборке  территории 
образовательной  организации.  Координирует  работу  подчиненных  ему  служб  
и структурных  подразделений.  Выполняет  правила  по  охране  труда  и  
пожарной безопасности. 

Должен  знать:  приоритетные  направления  развития  образовательной  системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; 
Конвенцию о правах ребенка; педагогику;  достижения  современной  психолого-
педагогической  науки  и  практики; психологию;  основы  физиологии,  гигиены;  
теорию  и  методы  управления образовательными  системами;  современные  
педагогические  технологии  продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;методы  
убеждения,  аргументации  своей  позиции,  установления  контактов  с 
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями 
(лицами, их заменяющими),  коллегами  по  работе;  технологии  диагностики  
причин  конфликтных ситуаций,  их  профилактики  и  разрешения;  основы  
работы  с текстовыми  редакторами, электронными  таблицами,  электронной  



почтой  и  браузерами,  мультимедийным оборудованием;  основы  экономики,  
социологии;  способы  организации  финансово-хозяйственной  деятельности  
образовательной  организации;  гражданское, административное,  трудовое,  
бюджетное,  налоговое  законодательство  в  части, касающейся  регулирования  
деятельности  образовательной  организации  и  органов управления  
образованием  различных  уровней;  основы  менеджмента,  управления 
персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового  
распорядка образовательной организации; правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

Требования  к  квалификации.  Высшее  профессиональное  образование  по 
направлениям  подготовки  "Государственное  и  муниципальное  управление", 
"Менеджмент",  "Управление  персоналом"  и  стаж  работы  на  педагогических  
или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное  профессиональное  образование  в  области  
государственного  и муниципального управления, менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.   

Учитель 

Должностные  обязанности.  Осуществляет  обучение  и  воспитание  
обучающихся  с учетом  их  психолого-физиологических  особенностей  и  
специфики  преподаваемого предмета,  способствует  формированию  общей  
культуры  личности,  социализации, осознанного  выбора  и  освоения  
образовательных  программ,  используя  разнообразные формы, приемы, методы и 
средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам,  
ускоренным  курсам  в  рамках  федеральных  государственных  образовательных 
стандартов,  современные  образовательные  технологии,  включая  
информационные,  а также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно 
выбирает программы и учебно-методическое  обеспечение,  включая  цифровые  
образовательные  ресурсы.  Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 
области педагогической и психологической наук,  возрастной  психологии  и  
школьной  гигиены,  а  также  современных информационных технологий и 
методик обучения. Планирует и осуществляет  учебный процесс  в  соответствии  
с  образовательной  программой  образовательного  учреждения, разрабатывает 
рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных 
общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и 
поддерживая разнообразные  виды  деятельности  обучающихся,  ориентируясь  
на  личность обучающегося,  развитие  его  мотивации,  познавательных  
интересов,  способностей, организует самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует  проблемное  обучение,  
осуществляет  связь  обучения  по  предмету  (курсу, программе) с практикой, 
обсуждает с обучающимися актуальные события современности. 

Обеспечивает  достижение  и  подтверждение  обучающимися  уровней  
образования (образовательных  цензов).  Оценивает  эффективность  и  
результаты  обучения обучающихся  по  предмету  (курсу,  программе),  учитывая  
освоение  знаний,  овладение 

умениями,  развитие  опыта  творческой  деятельности,  познавательного  
интереса обучающихся,  используя  компьютерные  технологии,  в  т.ч.  текстовые  



редакторы  и электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и 
свободы обучающихся, поддерживает  учебную  дисциплину,  режим  посещения  
занятий,  уважая  человеческое достоинство,  честь  и  репутацию  обучающихся.  
Осуществляет  контрольно-оценочную деятельность  в  образовательном  
процессе  с  использованием  современных  способов оценивания  в  условиях  
информационно-коммуникационных  технологий  (ведение электронных  форм  
документации,  в  том  числе  электронного  журнала  и  дневников 
обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию образовательного 
процесса в образовательном учреждении. Участвует в деятельности 
педагогического и иных советов образовательного  учреждения,  а  также  в  
деятельности  методических  объединений  и других  формах  методической  
работы.  Обеспечивает  охрану  жизни  и  здоровья обучающихся  во  время  
образовательного  процесса.  Осуществляет  связь  с  родителями 

(лицами,  их  заменяющими).  Выполняет  правила  по  охране  труда  и  пожарной 

безопасности. 

Должен  знать:  приоритетные  направления  развития  образовательной  системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 
основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 
педагогику, психологию, возрастнуюфизиологию; 

школьную  гигиену;  методику  преподавания  предмета;  программы  и  учебники  
по преподаваемому предмету; методику воспитательной работы; требования к 
оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; средства 
обучения и их дидактические  возможности;  основы  научной  организации  
труда;  нормативные документы  по  вопросам  обучения  и  воспитания  детей  и  
молодежи;  теорию  и  методы управления  образовательными  системами;  
современные  педагогические  технологии продуктивного, дифференцированного 
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 
коллегами  по  работе;  технологии  диагностики  причин  конфликтных  
ситуаций,  их профилактики  и  разрешения;  основы  экологии,  экономики,  
социологии;  трудовое законодательство; основы работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, электронной  почтой  и  браузерами,  
мультимедийным  оборудованием;  правила внутреннего  трудового  распорядка  
образовательного  учреждения;  правила  по  охране труда и пожарной 
безопасности. 

Требования  к  квалификации.  Высшее  профессиональное  образование  или  
среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к  стажу  работы  либо  высшее  
профессиональное  образование  или  среднее профессиональное  образование  и  



дополнительное  профессиональное  образование  по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Психолог 

Должностные  обязанности. Осуществляет  профессиональную  деятельность, 
направленную на сохранение психического, соматического и социального 
благополучия обучающихся,  воспитанников  в  процессе  воспитания  и  
обучения.  Содействует  охране прав  личности  в  соответствии  с  Конвенцией  о  
правах  ребенка.  Способствует гармонизации  социальной  сферы  
образовательной  организации  и  осуществляет превентивные  мероприятия  по  
профилактике  возникновения  социальной дезадаптации. 

Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, 
воспитанников и  принимает  меры  по  оказанию  им  различных  видов  
психологической  помощи (психокоррекционного,  реабилитационного,  
консультативного).  Оказывает консультативную  помощь  обучающимся,  
воспитанникам,  их  родителям  (лицам,  их заменяющим),  педагогическому  
коллективу  в  решении  конкретных  проблем.  Проводит психологическую  
диагностику;  используя  современные  образовательные  технологии, включая  
информационные,  а  также  цифровые  образовательные  ресурсы.  Проводит 
диагностическую,  психокоррекционную  реабилитационную,  консультативную  
работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 
наук, возрастной психологии  и  школьной  гигиены,  а  также  современных  
информационных  технологий. 

Составляет  психолого-педагогические  заключения  по  материалам  
исследовательских работ  с  целью  ориентации  педагогического  коллектива,  а  
также  родителей  (лиц,  их замещающих)  в  проблемах  личностного  и  
социального  развития  обучающихся, воспитанников.  Ведет  документацию  по  
установленной  форме,  используя  ее  по назначению.  Участвует  в  
планировании  и  разработке  развивающих  и  коррекционных программ  
образовательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных  и  половозрастных 
особенностей  обучающихся,  воспитанников,  в  обеспечении  уровня  подготовки 
обучающихся,  воспитанников,  соответствующего  требованиям  федерального 
государственного  образовательного  стандарта,  федеральным  государственным 
образовательным  требованиям.  Способствует  развитию  у  обучающихся,  
воспитанников готовности  к  ориентации  в  различных  ситуациях  жизненного  
и  профессионального самоопределения.  Осуществляет  психологическую  
поддержку  творчески  одаренных обучающихся,  воспитанников,  содействует  их  
развитию  и  организации  развивающей среды.  Определяет  у  обучающихся,  
воспитанников  степень  нарушений  (умственных, физиологических,  
эмоциональных)  в  развитии,  а  также  различного  вида  нарушений социального 
развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в 
формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников, 
педагогических работников  и  родителей  (лиц,  их  заменяющих),  в  том  числе  
и  культуры  полового воспитания.  Консультирует  работников  по  вопросам  
развития  обучающихся, воспитанников,  практического  применения  психологии  
для  решения  педагогических задач,  повышения  социально-психологической  



компетентности  обучающихся, воспитанников,  педагогических  работников,  
родителей  (лиц,  их  заменяющих). 

Анализирует  достижение  и  подтверждение  обучающимися  уровней  развития  
и образования  (образовательных  цензов).  Оценивает  эффективность  
образовательной деятельности  педагогических  работников  и  педагогического  
коллектива,  учитывая развитие личности обучающихся, используя 
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы  и  электронные  таблицы  
в  своей  деятельности.  Участвует  в  работе педагогических,  методических  
советов,  других  формах  методической  работы,  в подготовке  и  проведении  
родительских  собраний,  оздоровительных,  воспитательных  и других  
мероприятий,  предусмотренных  основной  образовательной  программой,  в 
организации и проведении методической и консультативной помощи родителям 
(лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников во время  образовательного  процесса.  Выполняет  правила  по  
охране  труда  и  пожарной безопасности. 

Должен  знать: приоритетные  направления  развития  образовательной  системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; Декларацию прав и свобод 
человека; Конвенцию о правах ребенка;  нормативные  документы,  
регулирующие  вопросы  охраны  труда, здравоохранения,  профориентации,  
занятости  обучающихся,  воспитанников  и  их социальной  защиты;  общую  
психологию;  педагогическую  психологию,  общую педагогику,  психологию  
личности  и  дифференциальную  психологию,  детскую  и возрастную  
психологию,  социальную  психологию,  медицинскую  психологию, детскую 
нейропсихологию,  пато-психологию,  психосоматику;  основы  дефектологии, 
психотерапии,  сексологии,  психогигиены,  профориентации,  профессиоведения  
и психологии  труда,  психодиагностики,  психологического  консультирования  и 
психопрофилактики; методы активного обучения, социально-психологического 
тренинга общения;  современные  методы  индивидуальной  и  групповой  
профконсультации, диагностики и коррекции нормального и аномального 
развития ребенка; методы и приемы работы  с  обучающимися,  воспитанниками  
с  ограниченными  возможностями  здоровья; методы  и  способы  использования  
образовательных  технологий,  в  том  числе дистанционных;  современные  
педагогические  технологии  продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; основы  работы  
с  персональным  компьютером,  электронной  почтой  и  браузерами, 
мультимедийным  оборудованием;  методы  убеждения,  аргументации  своей  
позиции, установления  контактов  с  обучающимися,  воспитанниками  разного  
возраста,  их родителями  (лицами, их заменяющими), коллегами  по  работе;  
технологии  диагностики причин  конфликтных  ситуаций,  их  профилактики  и  
разрешения;  правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 

Требования  к  квалификации. Высшее  профессиональное  образование  или  
среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика 
и психология" без  предъявления  требований  к  стажу  работы  либо  высшее  
профессиональное образование  или  среднее  профессиональное  образование  и  



дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
"Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 
ОВЗ принимают участие медицинский работник, имеющие необходимый уровень 
образования и квалификации. 

1.3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы 

 Структура и объём финансирования реализации ООП НОО осуществляется на 
основе принципа нормативного подушевого финансирования. Используется 
бюджетное финансирование.  

Формирование фонда оплаты труда МКОУ «Волчихинская СШ № 1» 
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 
текущий финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета, количеством 
обучающихся, получающих образование по образовательным программам 
основного общего образования, с приенением районного коэффициента, 
коэффициента удорожания образовательной услугипо классам и формам 
обучения, соответствующими поправочными коэффициентами, в соответствии с  
локальным актом «Методика формирования системы оплаты труда работников 
МКОУ «Волчихинская СШ № 1», реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». В соответствии с 
установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей, объем стимулирующей чсти фонда оплаты труда 
уснавливается образовательной организацией самостоятельно, но в размере не 
менее 20% от фонда оплаты труда; 

рекомендуемое оптимальное соотношение доли базовой части фонда оплаты 
труда, направляемой на формирование заработной платы педагогических 
работников (включая учителей) и доли базовой части фонда оплаты труда, 
направляемой на формирование заработной платы иных работников 
обшеобразовательной организации – 70% к 30%. 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников;  

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, в том числе 
за инновационную деятельность, определяются локальными нормативными 
актами школы. 

 

 



 

1.3.3.4 Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы  

 Школа располагает необходимой материальной и технической базой, 
обеспечивающей организацию и проведение  видов деятельности обучающихся 
при реализации ФГОС ООО 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-
кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами 
техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Материально-технические условия обеспечивают  соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых 
условий, социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, 
требований охраны труда; 

- требований по наличию учебных кабинетов: имеются 14 кабинетов начальных 
классов,  6 кабинета оснащены   автоматизированными рабочими местами 
учителя, интерактивной доской, имеется две игровых комнаты.  

Учебный кабинет в начальной школе представляет собой особую развивающую 
среду, позволяющую реализовывать цели, ценности и принципы личностно-
ориентированного и системно-деятельностного подхода. Эта развивающая среда 
способствует раскрытию индивидуальности каждого ученика, его творческой 
самореализации, поощряет к развитию у него инициативы и самостоятельности, 
создает возможности для обучения младших школьников на основе их личной 
активности. 

 Развивающая среда в помещении учебного кабинета отвечает следующим 
важнейшим принципам: безопасности и личного комфорта учащихся, 
вариативности в использовании форм и методов обучения, учебных пособий, 
средств и материалов.  

 Учебный кабинет должен соответствовать всем требованиям «Положения об 
учебном кабинете».  На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия, 
занятия по внеурочной деятельности. 

Общие требования к учебному кабинету 

  В помещении класса имеются открытые и невысокие полки и шкафы, где 
хранятся разнообразные учебные средства и материалы для свободного 
использования детьми во время занятий. Все средства и материалы 
сгруппированы на полках/стеллажах в определенном порядке, а места их 
расположения имеют соответствующие словесные или символические 
обозначения.  Планировка парт регулярно изменяется в соответствии с 
использованием различных форм работы, либо парты постоянно стоят таким 
образом, что это позволяет использовать на уроке различные формы работы детей 
(фронтальную, групповую, парную, индивидуальную и т.п.)  



В учебном кабинете начальных классов имеются различные средства для 
получения быстрой обратной связи с детьми: значки, таблички, символы, средства 
индивидуальной самооценки детьми своей деятельности и др.  

 В учебном кабинете должно иметься место для отдыха обучающихся или занятий 
по интересам во внеурочное время и во время перемен.  

В оформлении учебного кабинета должны быть представлены материалы, 
отражающие индивидуальность каждого ребёнка (например: детские работы, 
фотографии, достижения обучающегося, и т.д.).  

 В учебном кабинете в открытом доступе для родителей должны быть 
представлены портфолио учащихся.   

В учебном кабинете оснащенным специализированным оборудование должна 
быть создана развивающая зона  

  Санитарно-гигиенические требования к кабинету начальных классов  

 В зависимости от назначения в классном помещении могут применяться столы 
ученические, расстановка, как правило, трехрядная, но возможны и варианты с 
двухрядной или однорядной.  

 Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой или 
столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Обучающиеся с 
пониженной остротой зрения должны размещаться в первом ряду от окон. При 
оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры и 
расстояния между предметами: между рядами – не менее 60 см., от первой парты 
до учебной доски –2,4 – 2,7 м., наибольшая удаленность последнего места 
обучающегося от учебной доски – 860 см., высота нижнего края учебной доски 
над полом – 80-90 см.  

Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

  В учебном кабинете должна находиться методическая литература в соответствии 
с ФГОС НОО.  

 В учебном кабинете должен быть вариативный дидактический материал по 
основным темам преподаваемых учителем предметов (карточки с вариантами 
заданий, упражнений, вопросов и т.п.)  

В школе созданы все условия для   детей: работают туалетные комнаты, столовая, 
спортивный зал, информационно-библиотечный центр. В школе работает 
медицинский кабинет. Кабинет медицинского назначения с целью оказания 
квалифицированной медицинской помощи обучающимся, приобщение их к 
здоровому образу жизни, в том числе посредством обеспечения системы 
рационального питания (в том числе диетического), организации физкультурно-
оздоровительных мероприятий и закаливания; обеспечение соблюдения в школе 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет фельдшер КГБУЗ 
"Волчихинская ЦРБ". 

Логопедический пункт оснащен оборудование для диагностики и коррекции речи, 
обучающихся имеющих различные по форме и тяжести речевые и  языковые  



нарушения. Кабинет педагога-психолога предназначен для организации 
групповой и индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся и 
их семьям. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 
пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 
азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; 
альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и 
оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала, 
настольная лампа); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; 
игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 
предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические 
средства обучения (CD/DVD – проигрыватели; компьютер с программным  
обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Кабинет психолога оборудован аппаратно-программным комплексом для 
слабовидящих детей, детей с нарушением речи; комплект оборудования для 
сенсорной комнаты; аппаратно-программный комплекс для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата (включая ДЦП); комплекты для кабинета 
психолога: «Лабиринт», «Баррикадо», «Книга-лабиринт», «Мозаика», «Счет, цвет, 
форма». Развивающие игры; комплект для кабинета психомоторной коррекции. 
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 
материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 
познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с 
необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по 
отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; 
шкаф для пособий и техники; рабочие места для детей); технические средства 
обучения;игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена 
различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского 
творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 
фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

 В учебном процессе и во внеурочной деятельности используется множительная и 
копировальная техника, аудио и видео аппаратура, мультимедийное 
оборудование. Школа подключена к сети Internet. Используется лицензионное 
программное обеспечение. Информационно-коммуникативные технологии 
широко используются во внеурочной деятельности школы. Организован 
доступ обучающихся и педагогов к средствам ИКТ и Интернет-ресурсам для 
поиска информации, оформление работ, создания фильмов и презентаций с 
разнообразной тематикой для проведения классных часов, общешкольных 
научно-практических конференций, родительских собраний 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.3.5.Информационно методические условия реализации основной 
образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно методические 
условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационно образовательной 
средой. 

Учебники для обучающихся по VIII виду специальной 

 (коррекционной) программе (ОВЗ) 

1 класс 

Воронкова В.В. Букварь 

Алышева Т.В. Математика  

Хилько А.А. Математика 

Матвеева Н.Б. Живой мир 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 

Комарова С.В. Речевая практика 

2 класс 

Хилько А.А. Математика 

Барская Н.М. Русский  язык 

Ильина С.Ю. Книга для чтения 

Якубовская  Э.В. Русский язык 

Алышева Т.В. Математика  

Матвеева Н.Б. Живой мир 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 

Комарова С.В. Речевая практика 

Рау М.Ю. Изобразительное искусство 

 

3 класс 

Якубовская  Э.В. Русский язык 

Ильина С.Ю. Чтение 

АлышеваТ.В. Математика 

Матвеева Н.Б. Живой мир 

Комарова С.В. Речевая практика 



Рау М.Ю. Изобразительное искусство 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 

 

4 класс 

Якубовская  Э.В. Русский язык 

Ильина С.Ю.Чтение 

Алышева Т.В. Математика 

Матвеева Н.Б. Живой мир 

Комарова С.В. Речевая практика 

Рау М.Ю. Изобразительное искусство 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы 
условий существующих в 
школе  

 

Определение исходного 
уровня. 

Определение параметров 
для необходимых 
изменений. 

Написание 
раздела ООП 
НОО «Система 
условий 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
начального 
общего 
образования» 

Администрация 
школы 

2. Составление сетевого 
графика (дорожной 
карты) по созданию  

системы условий 

Наметить конкретные 
сроки и ответственных лиц 
за создание необходимых 
условий реализации ООП 
НОО  

Написание 
раздела ООП 
НОО «Система 
условий 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
начального 
общего 
образования» 

Администрация 
школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 
организационной 
структуры по контролю 
за ходом изменения 
системы условий 
реализации ООП НОО.  

1. Распределение 
полномочий в рабочей 
группе  по мониторингу 
создания системы условий. 

Эффективный 
контроль за 
ходом реализации 
ООП НОО 

Директор школы 

2. Отработка механизмов 
взаимодействия между 
участниками 
образовательного 
процесса. 

1. Создание конкретных 
механизмов 
взаимодействия, обратной 
связи между участниками 
образовательного 
процесса. 

Создание 
комфортной 
среды в школе, 
как для учащихся,  
так и педагогов. 

Администрация 
школы 

3. Проведение различного 
уровня совещаний, 
собраний  по реализации 
данной программы. 

1. Учёт мнения всех 
участников 
образовательного 
процесса. 

Достижение 
высокого 
качества 
образования, 

Администрация 
школы 



2. Обеспечение 
доступности и открытости, 
привлекательности школы. 

предоставляемых 
услуг. 

4. Разработка системы 
мотивации и 
стимулирования 
педагогов, показывающих 
высокое качество знаний,  
добившихся полной 
реализации ООП НОО 

1. Создание благоприятной 
мотивационной среды для 
реализации 
образовательной 
программы 

Профессиональн
ый и творческий 
рост педагогов и 
учащихся. 

Администрация 
школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого 
графика по созданию 
системы условий через 
чёткое распределение 
обязанностей по 
контролю между 
участниками рабочей 
группы. 

Создание эффективной 
системы контроля  

Достижение 
необходимых 
изменений, 
выполнение 
нормативных 
требований по 
созданию 
системы условий 
реализации ООП 
НОО. 

Рабочая группа по 
введению ФГОС. 

 

1.3.3.7. Сетевой график (дорожная карта)  по формированию системы условий 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

Нормативно – правовое 
обеспечение 

Внесение коррективов в 
нормативно – правовые документы 
ОУ по итогам мониторинга ОП. 

В течение периода 
реализации ОП. 

Финансовые условия Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ОП. 

Ежегодно 

 Внесение корректив в показатели 
оценки результативности и 
качества деятельности педагогов. 

Один раз в год. 

Кадровые  условия 

 

Анализ кадрового обеспечения Ежегодно 

Корректировка перспективного 
плана – графика повышения 
квалификации  работников ОУ. 

Один раз в год 

Корректировка плана методической 
работы школы с ориентацией на 
проблемы реализации ОП. 

Раз в год 



Разработка новых или апробация 
существующих  технологий, 
методик, средств обучения и 
контроля. 

В течение периода 
реализации ОП. 

Информационное  обеспечение 

 

Систематическое обновление 
материалов школьного сайта по 
мере реализации ОП. 

Еженедельно 

Систематическое информирование 
родителей (законных 
представителей) и общественности 
о ходе реализации ОП с целью 
внесения корректив в содержание 
ОП. 

Два раза в год 

Обеспечение публичной 
отчётности ОУ о ходе реализации 
ОП. 

Публичный отчёт (июнь) 

Учебно-методическое  
обеспечение 

 

Анализ обеспечения библиотеки 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Сентябрь 

Материально – техническое 
обеспечение 

 

Обеспечение соответствия 
материально – технической базы 
ОУ требованиям ОП: 

1.Приобретение спортивного 
инвентаря. 

2.Оборудование мультимедийной 
техникой рабочего места учителя. 

3. Приобретение ростовой мебели 
для обучающихся. 

 

 

 

2016-2020годы 

 

 

 

1.3.3.8. Контроль за состоянием системы условий. 

 

Условия Кто контролирует (должность) Периодичность контроля 

Кадровые  условия  директор  ежегодно 

Информационное  обеспечение  Директор 

Заместитель директора по 
информационным технологиям 

Ежемесячно  

Учебно-методическое  
обеспечение 

 Заместитель директора по УВР 

Руководитель МО 

В течении года 



Материально – техническое 
обеспечение 

 директор В течении года 

 

 

 

 

 


