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Введение 

Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального  общего образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  

(далее - АООП УО вариант 1) МКОУ «Поломошенская СОШ» разработана в соответствии с 

Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) на основе ФАООП УО утвержденной  Министерством просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. приказ № 1026  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – Стандарт), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35850). 

Содержание АООП УО (вариант 1) МКОУ «Поломошенская СОШ» представлено учебно-

методической документацией (учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа 

воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

АООП адаптируется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена 

сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при 

необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы: в основу разработки АООП УО заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом 

специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером 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 УО реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 

всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

  В основу АООП УО положены следующие принципы: 



- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" 

с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно или неправильно; хорошо или плохо) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП УО включает целевой, содержательный и организационный разделы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает в 

пролонгированные сроки образование по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям 

не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

АООП, которая при необходимости индивидуализируется (специальная индивидуальная программа 

развития; далее - СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Поломошенская СОШ» 

  Цель реализации ФАООП УО (вариант 1) образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП МКОУ «Поломошенская 

СОШ» предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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 соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

Общая характеристика АООП УО (вариант 1), разработанной с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

АООП УО (вариант 1) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 Сроки реализации АООП НОО УО (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляют 4-5 лет (I этап - 1 - 4 классы и дополнительный 

класс) 

 Цель первого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

На данном этапе организуется первый дополнительный класс, деятельность которого направлена на 

решение диагностико-пропедевтических задач: 

- выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

- сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную 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 

внеурочное время; 

- обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах 

детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра) 

Задачи первого этапа: 

- овладение учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций;   

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

-  достижение планируемых результатов освоения программы с учётом особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;   



- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организацию 

общественно полезной деятельности, спортивно-оздоровительной работы, художественного 

творчества;   

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.   

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза. 

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики 

с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. Категория обучающихся с 

умственной отсталостью представляетт собой неоднородную группу. В соответствии с 

международной классификацией умственной отсталости выделяют четыре степени умственной 

отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью 

темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной 

отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в 

некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне 

беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в 

процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у таких детей отличается качественным своеобразием, 

при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. 

Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов 

это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности 

смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

Вместе с тем восприятие умственно отсталых обучающихся оказывается значительно более 

сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые 

сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или 

целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 

деятельности на другой). Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и 

слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 

память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти у таких 

обучающихся проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько 



ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малоустойчивостью, трудностями 

его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что 

выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно 

для обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. 

Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном 

объекте или виде деятельности. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированность, 

фрагментарность, уподобление образов. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой 

и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 

восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. 

Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной 

мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы 

однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует 

отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что 

приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике 

такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Психологические особенности умственно отсталых 

школьников проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают 

выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью.  

При проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, 

игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 

профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 

школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально- бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей 

личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и 

взрослыми. 



Особые образовательные потребности, характерные для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих 

формированию представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира, 

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 

в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных 

процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений 

обучающегося с окружающей средой; 

г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогического работниками и другими обучающимися; 

е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и 

творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и организации; 

з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Результаты освоения  обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП оцениваются 

как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) 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 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам освоения ФАООП УО (вариант 1) относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 

том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 



9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП УО (вариант 1) включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП УО (вариант 1) определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому 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 перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения в младших классах (IV 

класс). 

Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости - глухости, твердости - мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой 

"ь" (после предварительной отработки); 

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

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией 

на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

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

- осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

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

- выразительное чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений; 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения педагогического работника; 



- участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

- ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или) 

просмотренных радио- и телепередач. 

 

 Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв; 

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30 - 35 слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после его анализа; 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и 

темпом речи; 

- ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный план 

или иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7 - 8 стихотворений; 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 

вопросы; 

- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы педагогического 

работника; 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического работника 

и анализ речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

- в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

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

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой 

Ь (после предварительной отработки); 

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



- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией 

на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

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

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв; 

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30- 35 слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

- деление текста на предложения. 

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

подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

Чтение 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

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

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

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

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

- ответы на вопросы; 

- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 



- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения. 

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

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области "Математика" на конец обучения в младших классах (IV класс) 

 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1 - 100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, 

с использованием счетного материала; 

- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части); 

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

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

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

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

измерении двумя мерами; 

-пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

-определение времени по часам (одним способом); 

-решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

-решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогического 

работника); 

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

-узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур, нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

-знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью педагогического 

работника); 

-различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне практических 

действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 

и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

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

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 



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

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

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах; 

- определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия; 

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

- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 

кривых линий, многоугольников, окружностей, нахождение точки пересечения; 

- знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области "Естествознание" на конец обучения в младших классах (IV класс) 

 

  Минимальный уровень: 

- представления о назначении объектов изучения; 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

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

- знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его 

выполнения; 

- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

- ухаживание за комнатными растениями, кормление зимующих птиц; 

- составление повествовательного или описательного рассказа из 3 - 5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях, адекватное поведение в классе, в образовательной организации, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

- представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; 

- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

- знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

- знание правил гигиены органов чувств; 

- знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач; 

- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

- выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и других обучающихся, проявление к 

ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

обучающимися; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

- выполнение доступных природоохранительных действий; 



- готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

- представления о назначении объектов изучения; 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

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

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

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

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно- бытовых и 

учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов  

по предметной области "Искусство" 

Рисование  

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

- их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

- «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 



- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

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

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание,отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов 

в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

- применение разных способов лепки; 

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства;  

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

Музыка 

Минимальный уровень: 

- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 



- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо). 

- представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

- представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

- пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области "Физическая культура" на конец обучения (IV класс). 

 

Минимальный уровень: 

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического 

работника; 

- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

- представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического 

работника; 

- знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической культуры; 

- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием педагогического 

работника: бег, ходьба, прыжки; 

- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 



- оказание посильной помощи и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством педагогического работника; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием в 

повседневной жизни; 

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Технология" на конец обучения (IV класс) 

 

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы (рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

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

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

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

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

 - владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

- выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости 

от свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование материалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших 

технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 



- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса (мастерской) после уроков 

трудового обучения. 

- осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

- отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 

- создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для 

удовлетворения общественных потребностей; 

- самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной последовательности 

действий для реализации замысла; 

- прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и способов работы 

для его получения; 

- владение некоторыми видами общественно-организационного труда (например, выполнение 

обязанностей старосты класса); 

- понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности, способность к самооценке; 

- понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы. 

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения АООП УО (вариант 1) 

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы содержит  

график контрольных мероприятий; список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования, сособов оценки; требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

указаны  в Приложении 1. 

 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 результатов освоения АООП УО (вариант 1), 

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 умственной отсталостью в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания, 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 умственной 

отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 



 Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП  ориентирована на 

представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом некоторые личностные результаты могут быть 

оценены исключительно качественно. 

На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов) осуществляется всесторонняя и комплексная 

оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает 

учителей, логопеда, педагога-психолога которые хорошо знают обучающихся. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений в поведении обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах. Результаты анализа  представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 балл - 

минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но 

и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогический 

консилиум.  

На основе требований, сформулированных в Стандарте, МКОУ «Поломошенская СОШ» 

разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки включает: 

а) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

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

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

в) систему бальной оценки результатов; 

г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося)  

д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

е) локальные акты, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 

 

Программа оценки личностных результатов 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

 

Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (то есть самой 

формой поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с 

использованием информационных 

технологий 

Сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

с взрослыми 

 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

 

Способность обращаться за 

помощью 



 

 

 

Сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

 

Способность инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

Способность обращаться за 

помощью 

Владение средствами 

коммуникации 

Способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

 

Способность правильно 

применить ритуалы 

социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

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

способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2 класса, то 

есть в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством педагогического работника. 

Во время обучения в 1 дополнительном и 1 классах, а также в течение первого полугодия 2 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

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

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

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

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки 

планируемых результатов являются следующие: соответствие и (или) несоответствие науке и 

практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как 

"верные" или "неверные". 

Критерий "верно" и (или) "неверно" (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться 

как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с 

позиции наличия и (или) отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; 



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

при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

При этом, 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" (зачет), 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 компетенций. 

Формирование общеучебных умений и навыков происходит постепенно, на протяжении всего 

периода обучения в школе: 

- первый шаг, как правило, происходит на уровне специальных умений и навыков в рамках 

какой-то конкретной дисциплины; 

- второй – собственно на уровне общих умений и навыков в процессе применения при 

изучении других предметов. 

Постоянное отслеживание результатов освоения воспитанниками образовательной программы 

вызывается необходимостью проведение анализа и прогнозирования тенденций образовательного 

процесса, своевременного получения сведений об уровне продвижения обучающихся с целью 

активизации учебного и воспитательного процессов, внесения необходимых корректив в его процесс. 

В школе организовано наблюдение за продвижением обучающихся в своем развитии, 

определены порядок, содержание, формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Результатом учебно- воспитательного процесса является овладение 

обучающимися определенным объемом знаний, конкретных умений и навыков. 

Методические объединения учителей разрабатывают формы проведения итоговых работ, 

содержание которых составляют материалы, сбалансированные между требованиями программы и 

возможностями выпускников. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся на двух 

уровнях – на уровне учителя (воспитателя) и на уровне школы. Каждым учителем- 

предметником ведется отслеживание продвижения воспитанников в своем индивидуальном 

развитии, результаты отслеживания ведутся педагогами с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучащихся на бумажных носителях. 

Общий анализ (мониторинг) на основе сведений, представленных учителями (воспитателями) 

осуществляет заместитель директора, путем оформления сводного графика (таблицы). 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе 

ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1) 

с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 



- условий реализации АООП УО (вариант 1); 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно – развивиющей области 

2.1.1 Рабочие программы предметной области «Язык и речевая практика» 

  

 2.1.1.1 Русский язык 
                                                                  Пояснительная записка 

Обучение русскому языку в I - IV и дополнительном классах предусматривает включение в учебную 

программу следующих разделов: "Подготовка к усвоению грамоты", "Обучение грамоте", 

"Практические грамматические упражнения и развитие речи", "Чтение и развитие речи", "Речевая 

практика". 

Изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие 

задачи: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 

основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

- формирование первоначальных "до грамматических" понятий и развитие коммуникативно-речевых 

навыков; 

- овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

            Содержание учебного предмета "Русский язык": 

 Раздел "Подготовка к усвоению грамоты". 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной 

стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: "слово", "предложение", часть 

слова - "слог" (без называния термина), "звуки гласные и согласные". Деление слов на части. 

Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия и (или) отсутствия звука в слове на 

слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 

письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 

Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим категориям. 

Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных предложений 

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

наблюдению). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование 

элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на 



темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений за 

окружающей действительностью. 

 Раздел "Обучение грамоте": 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места 

звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение 

на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ 

несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и 

открытых двухбуквенных слогов, закрытых трехбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и 

выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной 

отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений, 

списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение 

на письме границ предложения, раздельное написание слов, обозначение заглавной буквой имен и 

фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после 

шипящих ("ча-ща", "чу-щу", "жи-ши"). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для 

выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы), 

ответов на вопросы педагогического работника и обучающихся. Пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы педагогического 

работника и иллюстративный материал. Составление двух - трех предложений с опорой на серию 

сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия. 

 

Раздел "Практические грамматические упражнения и развитие речи". 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые 

и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, 

звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами "ь, е, ё, и, ю, я". Разделительный "ь". 

Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие названия предметов. Различение слова и предмета. Слова-предметы, 

отвечающие на вопросы "кто?", "что?". Расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, 

мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов, сел и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов ("Слова-друзья" и "Слова-враги"). 



Слова, обозначающие названия действий. Различение действия и его названия. Название действий по 

вопросам "что делает?" "что делают?" "что делал?" "что будет делать?" Согласование слов-действий 

со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам "какой?" 

"какая?" "какое?" "какие?". Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, 

вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в 

обозначении пространственного расположения предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, 

площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем 

изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми 

орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений с 

опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным словам. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких предложенных. 

Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. Коллективное составление 

коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3 - 4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

Раздел "Чтение и развитие речи": 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

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

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни обучающихся и 

взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

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

об искусстве, историческом прошлом. 

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

человека к природе, к животным, труду, друг другу, о жизни обучающихся, их дружбе и 

товариществе, произведения о добре и зле 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и "про себя". Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и 

определение основной мысли произведения под руководством педагогического работника. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 



автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

 

 Раздел "Речевая практика": 

Аудирование и понимание речи: выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, 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 педагогического работника 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). 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). Специфика половозрастных обращений (дедушка, 

бабушка, девушка, мужчина). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения 

("Скажите, пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы: "Давай познакомимся", "Меня зовут...", "Меня 

зовут..., а тебя?", "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" (в зависимости от условий образовательной организации). 

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". 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...". 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", "Как 

красиво!". 

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 как ответная реакция на выполнение просьбы: "Спасибо... имя". 

Мотивировка благодарности. Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" 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". 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 образовательной организации, в 

секции, в творческой студии); 

"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью, поведение в 

общественных местах (кино, кафе); 

"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: 

1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

3) Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

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

вариативности. 

6) Моделирование речевой ситуации. 

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



 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык": 

 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

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

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой "ь" 

(после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30 - 35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по 

смыслу; 

самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

Тематическое планирование 

                                                                                      1 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрол

ьные 

работы 

 

Практич

еские 

работы 

 

1 Добукварный период 24   Библиотека ЦОК 

2 Букварный период. Письмо 75   Библиотека ЦОК 

 Всего 99   Библиотека ЦОК 

 

                                                                               2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
Всего Контро Практичес



 льные 

работы 

 

кие работы 

 

ресурсы 

 

1 Повторение       6   Библиотека ЦОК 

2 Звуки и буквы                                 41   Библиотека ЦОК 

3 Слово 30   Библиотека ЦОК 

4 Предложение 17   Библиотека ЦОК 

5 Повторение 7   Библиотека ЦОК 

 ИТОГО 102 3 0  

 

                                                                              3 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 

 

Контро

льные 

работы 

 

Практичес

кие работы 

1 Повторение       7   Библиотека ЦОК 

2 Звуки и буквы                                 43   Библиотека ЦОК 

3 Слово 31   Библиотека ЦОК 

4 Предложение 14   Библиотека ЦОК 

5 Повторение 7   Библиотека ЦОК 

 ИТОГО 102 6 0  

 

                                                                                4 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контро

льные 

работы 

 

Практичес

кие работы 

 

1 Предложение 8   Библиотека ЦОК 

2  Звуки и буквы 33   Библиотека ЦОК 

3 Слово  33   Библиотека ЦОК 

4 Предложение  23   Библиотека ЦОК 

5 Повторение  5   Библиотека ЦОК 

 ИТОГО 102    

 

     

 



2.1.1.2 Чтение 

Пояснительная записка. 

 

Чтение является важным учебным предметом в образовании обучающихся с умственной 

отсталостью. Его направленность на социализацию личности обучающегося, на коррекцию и 

развитие речемыслительных способностей, формирование эмоционального отношения к 

действительности и нравственных позиций поведения подчеркивает значимость обучения чтению 

обучающихся с данной категории. 

Задачами изучения учебного предмета "Чтение" являются: 

воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение постепенного 

перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шепотом, а 

затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы педагогического работника, 

спрашивать обучающихся о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять 

пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый 

ответ. 

Содержание учебного предмета "Чтение" 

 

 Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества (пословица, 

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

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни обучающихся и 

взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

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

об искусстве, историческом прошлом. 

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

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

товариществе; произведений о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и "про себя". Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).. Работа с текстом. Понимание слов 

и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев многозначности и 

сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли 

произведения под руководством педагогического работника. Составление картинного плана. 

Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

 Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 

автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Чтение" 

 

 Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий 



выразительное чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7 - 8 стихотворений. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практ

ически

е 

работы 

 

1 Добукварный период 24   Библиотека ЦОК 

2 Букварный период  75   Библиотека ЦОК 

3 Всего 99   Библиотека ЦОК 

 

                                                                                   2 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практи

ческие 

работы 

1 «Осень пришла ― в школу пора»  20   Библиотека ЦОК 

2 «Почитаем, поиграем»  10   Библиотека ЦОК 

3 «В гостях у сказки» 15   Библиотека ЦОК 

4 «Животные рядом с нами» 16   Библиотека ЦОК 

5 «Ой ты, зимушка-зима» 17   Библиотека ЦОК 

6 
«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 
18   

Библиотека ЦОК 

7 «Весна идёт!» 20   Библиотека ЦОК 

8 «Чудесное рядом!» 14   Библиотека ЦОК 



9 «Лето красное» 6   Библиотека ЦОК 

 Итого 136    

 

                                                                                      3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контрол

ьные 

работы 

 

Практически

е работы 

1 «Здравствуй, школа»  10   Библиотека ЦОК 

2 «Осень наступила»  13   Библиотека ЦОК 

3 «Учимся трудиться»  14   Библиотека ЦОК 

4 «Ребятам о зверятах»  14   Библиотека ЦОК 

5 «Чудесный мир сказок»  10   Библиотека ЦОК 

6 «Зимушка-зима»  20   Библиотека ЦОК 

7 «Так нельзя, а так можно»  10   Библиотека ЦОК 

8 «Весна в окно стучится»  19   Библиотека ЦОК 

9 «Веселые истории»  8   Библиотека ЦОК 

10 «Родина любимая»  9   Библиотека ЦОК 

11 «Здравствуй, лето!»  9   Библиотека ЦОК 

 Итого 136    

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Практиче

ские 

работы 

 

1 Школьная жизнь 12   Библиотека ЦОК 

2 Время листьям опадать 17   Библиотека ЦОК 

3 Делу – время, потехе - час 7   Библиотека ЦОК 

4 В мире животных 13   Библиотека ЦОК 

5 Жизнь дана на добрые дела 9   Библиотека ЦОК 

6 Зима наступает 24   Библиотека ЦОК 

7 Весёлые истории 9   Библиотека ЦОК 

8 Полюбуйся, весна наступает… 13   Библиотека ЦОК 



9 В мире волшебной сказки 10   Библиотека ЦОК 

10 Родная земля 10   Библиотека ЦОК 

11 Лето пришло 12   Библиотека ЦОК 

 Итого 136    

 

2.1.1.3 Речевая практика 

                                                                     Пояснительная записка. 

Предмет "Речевая практика" в начальной образовательной организации входит в структуру изучения 

предметной области "Язык и речевая практика". 

Целью учебного предмета "Речевая практика" является развитие речевой коммуникации 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) для осуществления 

общения с окружающими людьми. 

Задачи учебного предмета "Речевая практика": 

способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся; 

формировать выразительную сторону речи; 

учить строить устные связные высказывания; 

воспитывать культуру речевого общения.. 

                                            Содержание учебного предмета "Речевая практика": 

 Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, 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 педагогического работника и с 

аудионосителей. 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). 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). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, девушка, мужчина). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком 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" (в зависимости от условий образовательной организации). 

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". 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...". 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", "Как 

красиво!". 

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. Формула: "Извините, но...". 

Благодарность. Формулы: "Спасибо", "Большое спасибо", "Пожалуйста". Благодарность за 

поздравления и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы: "Спасибо... имя". 

Мотивировка благодарности. Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" 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". 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 образовательной организации, в 



секции, в творческой студии); 

"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том числе в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе); 

"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: 

1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

3) Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

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

вариативности. 

6) Моделирование речевой ситуации. 

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

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Речевая практика" 

 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения 

педагогического работника; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или) 

просмотренных радио- и телепередач. 

 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений, ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы педагогического 

работника; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического работника и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, 

извинения), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

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

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
Всего Контрольн

Практич

еские 



   ые работы 

 

работы 

 

ресурсы 

 

1 Давайте знакомиться 4   Библиотека ЦОК 

2 Знакомство во дворе 4   Библиотека ЦОК 

3 Теремок 4   Библиотека ЦОК 

4 Знакомство в гостях 4   Библиотека ЦОК 

5 
Покупка школьных 

принадлежностей 

4 
  Библиотека ЦОК 

6 В магазине игрушек 4   Библиотека ЦОК 

7 Готовимся к празднику 3   Библиотека ЦОК 

8 Новогодние чудеса 3   Библиотека ЦОК 

9 Зимняя прогулка 4   Библиотека ЦОК 

10 «Надо, надо умываться…» 4   Библиотека ЦОК 

11 Помощники 4   Библиотека ЦОК 

12 «Петушок  и бобовое зернышко» 4   Библиотека ЦОК 

13 

Весенние праздники (Место уроков 

по данной теме в 

последовательности уроков 3 

четверти определяется учителем по 

календарю, исходя из необходимости 

приблизить их к календарным датам  

23 февраля и 8 марта) 

3 

   

14 «Заячья избушка» 4   Библиотека ЦОК 

15 «Спокойной ночи!» 4    

16 «Доброе утро!» 3    

17 

День Победы (Место уроков по 

данной теме в последовательности 

уроков 4 четверти определяется 

учителем по календарю, исходя из 

необходимости приблизить их к 

календарной дате 9 мая) 

3 

   

 Всего: 63    

 

2 класс 



 

3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практич

еские 

работы 

 

1 Снова в школу! 4   Библиотека ЦОК 

2 Мы собрались поиграть 4   Библиотека ЦОК 

3 В библиотеке 4   Библиотека ЦОК 

4 На приеме у врача 3   Библиотека ЦОК 

5 «Лисичка со скалочкой» 3   Библиотека ЦОК 

6 Сказки про Машу 4   Библиотека ЦОК 

7 Отправляюсь в магазин   4   Библиотека ЦОК 

8 Телефонный разговор 4   Библиотека ЦОК 

9 Новогодние поздравления 2   Библиотека ЦОК 

10 Я – зритель  4   Библиотека ЦОК 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Всего 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Практич

еские 

работы 

 

1 Приветствие 4   Библиотека ЦОК 

2 Истории о лете  6   Библиотека ЦОК 

3 Рассказы о школе  5   Библиотека ЦОК 

4 Любимые сказки  7   Библиотека ЦОК 

5 Алло! 4   Библиотека ЦОК 

6 Новогодние сказки  6   Библиотека ЦОК 

7 Дежурство  4   Библиотека ЦОК 

8 Любимый питомец 6   Библиотека ЦОК 

9 Кружок 5   Библиотека ЦОК 

10 Праздники  7   Библиотека ЦОК 

11 Беседа о лете  6   Библиотека ЦОК 

12 Память героев  8   Библиотека ЦОК 

 Всего 68   Библиотека ЦОК 



11 Какая сегодня погода?   4   Библиотека ЦОК 

12 «Снегурочка» 4   Библиотека ЦОК 

13 

Весенние поздравления(Место 

уроков по данной теме в 

последовательности уроков 3 

четверти определяется учителем 

по календарю, исходя из 

необходимости приблизить их к 

календарным датам  23 февраля и 8 

марта) 

4 

   

 Готовим подарок к празднику 4   Библиотека ЦОК 

14 Веселый праздник 4    

15 Учимся понимать животных  4    

16 

Поздравляем с Днем победы! 

(Место уроков по данной теме в 

последовательности уроков 4 

четверти определяется учителем 

по календарю, исходя из 

необходимости приблизить их к 

календарной дате 9 мая)  

3 

   

17 Узнай меня!    3    

 Всего 66    

4 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Практиче

ские 

работы 

 

1 Делимся новостями 4   Библиотека ЦОК 

2 Я выбираю книгу 4   Библиотека ЦОК 

3 «Подскажите, пожалуйста…» 4   Библиотека ЦОК 

4 Я - пассажир 3   Библиотека ЦОК 

5 «Петушок – Золотой гребешок» 3   Библиотека ЦОК 

6 Сочиняем сказку 4   Библиотека ЦОК 

7 У телевизора 4   Библиотека ЦОК 

8 «Лисичка-сестричка» 3   Библиотека ЦОК 

9 Новогодние истории 3   Библиотека ЦОК 

10 Знаки-помощники 4   Библиотека ЦОК 

11 В гостях у леса 4   Библиотека ЦОК 

12 Задушевный разговор 4   Библиотека ЦОК 



13 Приглашение 4    

14 Поздравляю! 4   Библиотека ЦОК 

15 Жду письма! 4    

16 «Извините меня…» 4    

17 Поздравительная открытка 4    

18 Во саду ли в огороде 3    

 Всего 68    

 

2.1.2 Рабочие программы предметной области «Математика» 

2.1.2.1 Математика 

 

Пояснительная записка. 

 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в 

современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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. 

 

Содержание учебного предмета "Математика" 

 

Пропедевтика. 

Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

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

Сравнение предметов. 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, 

меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, 

высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, 

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

равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех 

предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, 

глубже, мельче, 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 между ними или их частями: 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 обучающегося, по отношению 

друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, 

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

середине, в центре. 

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. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, 

рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

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

Геометрический материал 

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

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы 

(килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, 

копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых 

чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство 

сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи 

на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение 

в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения "больше на (в)...", "меньше на (в)...". 



Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. 

Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

                Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Математика" 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1 - 100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с 

использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

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

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

двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом) 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

Решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогического работника); 

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

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; 

нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью педагогического 

работника); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне практических действий, 

знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правила умножения чисел 1 и 0, на 1 



и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

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

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

двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин.; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия; 

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

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых 

линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практи

ческие 

работы 

 

1 
Подготовка к изучению 

математики 

24 
  Библиотека ЦОК 

2 Первый десяток 24   Библиотека ЦОК 

3 Первый десяток (продолжение)  48   Библиотека ЦОК 

4 Итоговое повторение  3    

 ИТОГО 99 0 0  

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Практиче

ские 

работы 

 

1 Первый десяток  12   Библиотека ЦОК 

2 Второй десяток  52   Библиотека ЦОК 



3 Второй десяток (продолжение)  69   Библиотека ЦОК 

4 Итоговое повторение  3   Библиотека ЦОК 

 ИТОГО 136 10 0  

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практич

еские 

работы 

 

1 Первый десяток  64   Библиотека ЦОК 

2 Второй десяток  5   Библиотека ЦОК 

3 Сотня  61   Библиотека ЦОК 

4 Итоговое повторение  6   Библиотека ЦОК 

 ИТОГО 136 7 0  

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практич

еские 

работы 

 

1 Нумерация 9   Библиотека ЦОК 

2 
Единицы измерения и их 

соотношения 

11 
  Библиотека ЦОК 

3 Арифметические действия 16   Библиотека ЦОК 

4 Арифметические задачи 50    

5 Геометрический материал 50    

 ИТОГО 136 5   

 

2.1.4 Рабочая программа предметной области «Естествознание»  

2.1.4.1 Мир природы и человека 

                                                                Пояснительная записка. 

Основная цель предмета 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 обучающихся умений наблюдать, анализировать, 



взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира 

и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными 

явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса "Мир природы и человека" учтены современные научные данные об 

особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который 

выдвигает на первый план обеспечение: 

- полисенсорности восприятия объектов; 

- практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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 учебнопознавательных задач, в совместной деятельности друг с 

другом в процессе решения проблемных ситуаций; 

- 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. 

 

 Содержание учебного предмета 

 

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 изменений 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 животные в разное время года. 

Одежда людей, игры обучающихся, труд людей в разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры обучающихся в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение простудных 

заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара). 

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, правила 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. 

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, обучающийся, друг. Личные вещи обучающегося: 

гигиенические принадлежности, игрушки, школьные канцелярские принадлежности, одежда, обувь. 

Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения обучающегося. 

Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника), 

книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение 

учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила поведения в 

магазине. 

Транспорт: Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и грузовые, 

метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. 

Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 

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 поведения в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, 

ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил дорожного движения 

(далее - ПДД): сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения обучающегося на 

улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов 

для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей 

водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Мир природы и человека": 

Минимальный уровень: 

представление о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 



называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3 - 5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 

адекватное поведение в классе, в образовательной организации, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

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

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач; 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и обучающихся, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

обучающимися, адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практич

еские 

работы 

 

1 Сезонные изменения в природе  18   Библиотека ЦОК 

2 Неживая природа  8   Библиотека ЦОК 

3 
Живая природа  

40 
  Библиотека ЦОК 

 Растения 11    

4 Животные 11    



5 Человек. Безопасное поведение 18   Библиотека ЦОК 

 Всего 106    

                                    

2 класс 

 

3 класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 

 

Контрольны

е работы 

 

Практиче

ские 

работы 

 

1 Сезонные изменения в природе  11   Библиотека ЦОК 

2 Неживая природа  4   Библиотека ЦОК 

3 
Живая природа . Растения  

7 
  Библиотека ЦОК 

4 Животные 5    

5 Человек. Безопасное поведение  7   Библиотека ЦОК 

 Всего 34   Библиотека ЦОК 

                                                                                   4 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 

 

Контрольны

е работы 

 

Практическ

ие работы 

1 Сезонные изменения в природе  9   Библиотека ЦОК 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 

 

Контро

льные 

работы 

Практиче

ские 

работы 

 

1 Сезонные изменения в природе  15   Библиотека ЦОК 

2 Неживая природа  3   Библиотека ЦОК 

3 
Живая природа  Растения  

6 
  Библиотека ЦОК 

4 Животные 5   Библиотека ЦОК 

5 Человек 5   Библиотека ЦОК 

 Всего 34   Библиотека ЦОК 



2 Неживая природа  4   Библиотека ЦОК 

3 Живая природа . Растения 6   Библиотека ЦОК 

4 Животные 5    

5 Человек.  6   Библиотека ЦОК 

6 Безопасное поведение 4   Библиотека ЦОК 

 Всего 34    

 

 

2.1.5 Рабочие программы предметной области «Искусство» 

2.1.5.1. Музыка 

    

                                                                      Пояснительная записка. 

Обучение музыке предназначено для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности. 

Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета "Музыка": 

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта 

(овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями); 

приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, 

формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника; 

развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, 

творческих способностей обучающихся. 

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации 

процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической 

перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, 

наглядности. 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, 

игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 

состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, 

музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений: 

Восприятие музыки: 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, 



школьной жизни. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни. 

Слушание музыки: 

а) овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

б) развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

в) развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

г) развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

(марш, танец, песня, веселая, грустная, спокойная мелодия); 

д) развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения 

различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

е) развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

ж) ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр); 

з) знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка). 

Хоровое пение: 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен 

быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 

организации щадящего режима по отношению к детскому голосу. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, 

школьной жизни. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни. 

Навык пения: 

обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе 

ноги, свободные руки; 

работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 

длинных фразах; 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 дыхания); 

пение коротких попевок на одном дыхании; 

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения 

правильно формировать гласные и отчетливо произносить 

согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие 

умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования мотива 

выученных песен в составе группы и индивидуально; 

развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

педагогического работника и инструмента ("а капелла"); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 



развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента; 

дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, 

низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа 

рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную 

долю на слух; 

развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 

развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогическим 

работником и без него, прислушиваться к пению других обучающихся; развитие пения в унисон; 

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 

развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) 

для работы над выразительностью исполнения песен; 

пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano (умеренно 

тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, ре1 - си1, до1 - до2; 

получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

В содержание программного материала уроков по изучению элементов музыкальной грамоты 

входит: 

ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая - piano); 

развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 

графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра: 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и 

современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс. 

Содержание: 

обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; 

ложки); 

обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

обучение игре на фортепиано. 

                  Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Музыка" 

Минимальный уровень 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара) 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в 

конце и в середине слов 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 



определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-

громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно) 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                 2 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка  2 - 

2. Урожай собирай 8 - 

3. Новогодний хоровод  8 - 

4. Защитники Отечества 3 - 

5. Маме песню мы споем 3 - 

6. Дружба крепкая 4 - 

7. Вот оно, какое наше лето 6 - 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Здравствуй музыка»  4 - 

2. «Домашние животные» 5 - 

3. «Урожай собирай» 11 - 

4. «К нам гости пришли» 6 - 

5. «Новогодний хоровод»  7 - 

6. «Защитники отечества» 3 - 

7. «Девочек наших мы поздравляем» 6 - 

8. «Дружба крепкая» 8 - 

9. «Трудимся с охотой» 8 - 

10. «Вот оно, какое наше лето» 8 - 

Итого: 66   - 



Итого 34 - 

 

                                                                                       3 класс 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка  3 - 

2. Дружба школьных лет 8 - 

3. Что такое Новый год  8 - 

4. Будем в армии служить 3 - 

5. Мамин праздник 4 - 

6. Пойте вместе с нами 8 - 

Итого 34 - 

 

                                                                                4 класс 

 

2.1.5.2. Рисование (изобразительное искусство) 

                                                                 Пояснительная записка 

Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и 

навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного 

восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 

адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

воспитание интереса к изобразительному искусству; 

раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка 2 - 

2. Без труда не проживешь 8 - 

3. Будьте добры  7 - 

4. Моя Россия 9 - 

5. Великая Победа 3 - 

6. Мир похож на цветной луг 5 - 

Итого 34 - 



формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах; 

расширение художественно-эстетического кругозора; 

развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание 

и формулировать своего мнения о них 

формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных 

техниках; 

обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке); 

обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента, применяемых в 

разных видах изобразительной деятельности; 

формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по 

памяти, представлению и воображению; 

развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

("коллективное рисование", "коллективная аппликация"). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять 

рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения аппликации; 

развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и 

воображения. 

 

Содержание программы 

отражено в пяти разделах:  

"Подготовительный период обучения", "Обучение композиционной деятельности", "Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию"; "Развитие 

восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи", "Обучение 

восприятию произведений искусства". 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и 

воображению; рисование на свободную и заданную тему, декоративное рисование; 

лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по 

памяти, воображению, лепка на тему, лепка декоративной композиции; 

выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной 

поверхности ("подвижная аппликация") и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с 

помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению, выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной 

иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Подготовительный период обучения. 

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 



поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; 

материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 

хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную 

поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 

движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов 

спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; 

произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной 

точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 

рисовании): 

Приемы лепки: 

отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

размазывание по картону; 

скатывание, раскатывание, сплющивание; 

примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с "подвижной аппликацией" для развития целостного восприятия объекта при 

подготовке обучающихся к рисованию: 

складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры 

без фиксации на плоскости листа; 

расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих 

пространственных положениях; 

составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

приемы работы ножницами; 

раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с 

пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., слева от ..., посередине; 

приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина; 

приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам 

предметов несложной формы по образцу); 

рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, 

горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных 

линий, линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линий (по образцу); 

рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. 

Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

приемы рисования руками: точечное рисование пальцами, линейное рисование пальцами; рисование 

ладонью, кулаком, ребром ладони; 

приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой; 



приемы кистевого письма: примакивание кистью, наращивание массы; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

правила обведения шаблонов; 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

 

Обучение композиционной деятельности: 

Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Определение связи изображения и 

изобразительной поверхности. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или 

горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при использовании 

способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - 

меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

Главное и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и высокое, большое 

и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). Достижение равновесия 

композиции с помощью симметрии. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном 

рисовании. 

 Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь", "часть", "элемент", 

"объем", "пропорции", "конструкция", "узор", "орнамент", "скульптура", "барельеф", "симметрия", 

"аппликация". 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, 

аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого 

куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание 

или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, 

дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы 

объекта. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, 

по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический. Принципы 

построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на 

протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по 

краю, углам, в центре). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, 

рисунке. 

 Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с 

помощью красок: 

Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь", "живопись". 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 



Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании 

и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, 

злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка). 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства: 

Примерные темы бесед: 

"Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, 

мастеров народных промыслов, дизайнеров". 

"Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусства, архитектура, дизайн. 

"Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы 

использует художник (краски, карандаши). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали произведения 

живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Конашевич, А. Куинджи, А. 

Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И. Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. 

Шишкин. 

"Как и о чем создаются скульптуры". Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из 

нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин). 

Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушин, В. Мухина. 

"Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". Истоки этого 

искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюмы). Какие материалы используют 

художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных условий. 

Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская 

роспись). 

 

 Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Рисование 

(изобразительное искусство)" 

 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 



"Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 

темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов ("Дымково", "Гжель", "Городец", 

"Каргополь"); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная поверхность", "точка", 

"линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и 

свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количеств

о часов 

Контрольные 

работы 

1. Подготовительный период обучения 3 - 

2. «Обучение композиционной деятельности» 9 - 

3. «Развитие у обучающихся умений воспринимать 

и изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

11 - 

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений переливать 

его в живописи» 

4 - 

Итого: 33 - 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1 «Обучение композиционной деятельности» 11 - 

2 «Развитие у учащихся умений воспринимать 

и изображать форму предметов, пропорции 

и конструкцию» 

10 - 

3 «Обучение восприятию произведений 

искусства» 

2 - 

4 «Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений 

переливать его в живописи» 

11 - 

Итого: 34 - 

 

                                                                                  3 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Обучение композиционной деятельности» 15 - 

2. «Развитие у учащихся умений воспринимать 

и изображать форму предметов, пропорции 

и конструкцию» 

10 - 

3. «Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений 

переливать его в живописи» 

9 - 

Итого: 34 - 

 



                                                                                      4 класс 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Обучение композиционной деятельности» 11 - 

2. «Развитие у обучающихся умений 

воспринимать и изображать  форму 

предметов, пропорции и конструкцию» 

9 - 

3. «Обучение восприятию произведений 

искусства» 

4 - 

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета, 

предметов и формирование умений 

переливать его в живописи» 

10 - 

Итого: 34 - 

2.1.6. Рабочая программа предметной области «Физическая культура» 

2.1.6.1.Адаптивная физическая культура 

                                                               Пояснительная записка. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения 

их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

коррекция нарушений физического развития; 

формирование двигательных умений и навыков; 

развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

раскрытие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по 

физической культуре; 

воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения. 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей 

обучающихся предусматривает: 

обогащение чувственного опыта; 

коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и 



коррекции нарушенных функций; 

выполнение физических упражнений на основе показа педагогического работника; 

выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию 

педагогического работника; 

самостоятельное выполнение упражнений; 

занятия в тренирующем режиме; 

развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

 

                                                                 Содержание программы  

отражено в пяти разделах: "Знания о физической культуре", "Гимнастика", "Легкая атлетика", 

"Лыжная и конькобежная подготовка", "Игры". Каждый из перечисленных разделов включает 

некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся: 

Знания о физической культуре: 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения 

на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение 

физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о 

предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и 

основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика: 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических 

снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 

Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, 

ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических 

качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): основные положения 

и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого 

пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной 

осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми 

мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика: 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила 

поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление обучающихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление обучающихся с правильным положением 

тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. 

Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне 

по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на 

внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, 

к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам 

педагогического работника. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием 

бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в 



чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками. Ходьба 

шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15 - 20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, 

бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на 

носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание 

под сетку, оббегание стойки). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. 

Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. 

Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на 

отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 

Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 

Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого 

разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места 

отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом "согнув ноги". Прыжки в высоту 

способом "перешагивание". 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. 

Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание 

малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. 

Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками 

из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. 

Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. 

Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность 

отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного 

мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

 

Лыжная и конькобежная подготовка: 

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь 

лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды 

подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, 

торможение. 

Конькобежная подготовка: 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках. Правила 

поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и обморожений при занятиях 

на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; удержание 

равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги на другую. 

Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры: 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила 

игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с 

партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями 

(ловля мяча, передача, броски, удары по мячу. 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 



Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); 

построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Адаптивная физическая 

культура". 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов на конец обучения в 

младших классах (IV класс): 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического работника; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического 

работника; 

знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием педагогического 

работника: бег, ходьба, прыжки; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощи и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной 

активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством педагогического работника; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием в повседневной 

жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

 

Название раздела Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Основы знаний 4 Библиотека ЦОК 

2 Гимнастика 32 Библиотека ЦОК 

3 Легкая атлетика 37 Библиотека ЦОК 

4 Подвижные игры 26 Библиотека ЦОК 

 Общее количество часов 99  

 

                                                                             2 класс 

№ Название раздела Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

1 Основы знаний 5 Библиотека ЦОК 

2 Гимнастика 33 Библиотека ЦОК 

3 Легкая атлетика 40 Библиотека ЦОК 

4 Подвижные игры 7 Библиотека ЦОК 

5 Лыжная подготовка 17 Библиотека ЦОК 

 Общее количество часов 102  

 

                                                                            3 класс 

№ Название раздела Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Основы знаний 5 Библиотека ЦОК 



2 Гимнастика 33 Библиотека ЦОК 

3 Легкая атлетика 25 Библиотека ЦОК 

4 Подвижные игры 22 Библиотека ЦОК 

5 Лыжная подготовка 17 Библиотека ЦОК 

 Общее количество часов 102  

 

                                                                               4 класс 

№ Название раздела Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Основы знаний 3 Библиотека ЦОК 

2 Гимнастика 20 Библиотека ЦОК 

3 Легкая атлетика 18 Библиотека ЦОК 

4 Подвижные игры 40 Библиотека ЦОК 

5 Лыжная подготовка 21 Библиотека ЦОК 

 Общее количество часов 102  

 

2.1.7. Рабочая программа предметной области «Технология». 

2.1.7.1. Труд (технология) 

                                                                   Пояснительная записка. 

 Основная цель изучения данного предмета: всестороннее развитие личности обучающегося 

младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах. Изучение предмета 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 

нем 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. 

Коррекционные задачи направлены на: 

коррекцию познавательной деятельности обучающихся 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. 

Воспитательные задачи: 

воспитание у обучающихся положительного отношения к труду как к важнейшей жизненной 

ценности, как основному способу достижения жизненного благополучия человека; 

воспитание трудолюбия и уважения к людям труда, к культурным традициям; 

воспитание социальной ценности трудового задания, умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы; 

воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, ответственности), навыков 

культурного поведения. 

 

Содержание учебного предмета. 

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", "прищипывание", "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 

при работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). 

Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из 



скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

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 фигу, 

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, имеющих 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, скручиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с 

тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 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). 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. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета. 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости 

от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 



знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда, знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

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

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 

определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глина и пластилин; природные материалы; бумага и 

картон; нитки и ткань; проволока и металл; древесина); конструирование из металлоконструктора; 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических 

рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса и (или) мастерской после уроков труда 

(технологии). 



Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

 

1 Работа с глиной и пластилином 16   Библиотека ЦОК 

2 
Работа с природными 

материалами 

 7 
  Библиотека ЦОК 

3 Работа с бумагой  и картоном. 35   Библиотека ЦОК 

4 Работа с нитками.   8   Библиотека ЦОК 

 ИТОГО 66    

 

2 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

 

1 
Работа с глиной и 

пластилином 

11 
  Библиотека ЦОК 

2 
Работа с природными 

материалами 

6 
  Библиотека ЦОК 

3 Работа с бумагой и картоном 7   Библиотека ЦОК 

4 
Работа с текстильными 

материалами (нитки, ткань) 

6 
  Библиотека ЦОК 

5 Работа с нитками  4   Библиотека ЦОК 

 ИТОГО 34    

 

                                                                             3 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практ

ическ

ие 

работ



ы 

1 
Повторение учебного 

материала второго классов 

1 
  Библиотека ЦОК 

2 
Работа с природными 

материалами 

3 
  Библиотека ЦОК 

3 Работа с бумагой и картоном 13   Библиотека ЦОК 

4 
Работа с текстильными 

материалами (нитки, ткань) 

8 
  Библиотека ЦОК 

5 Работа с проволокой 3   Библиотека ЦОК 

 Работа с древесиной 3    

 
Работа с 

металлоконструктором 

3 
   

 ИТОГО 34    

 

4 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

 

1 Работа с бумагой 9   Библиотека ЦОК 

2 
Работа с текстильными 

материалами 
9   Библиотека ЦОК 

3 
Работа с древесными 

материалами 
3   Библиотека ЦОК 

4 Работа с металлом 2   Библиотека ЦОК 

5 
Работа с металл 

конструктором 
8   Библиотека ЦОК 

6 
Комбинированные работы с 

разными материалами 
3    

 ИТОГО 34    

 

2.2 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

2.2.1 Разговор о важном 

                                                                    Пояснительная записка  

Актуальность и назначение программы  

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – программа) разработана в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, ориентирована на 



обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов федеральных основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений 

курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и во внеурочной 

деятельности.  

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

Педагог помогает обучающемуся:  

в формировании его российской идентичности; 

в формировании интереса к познанию; 

в формировании осознанного отношения к своим правам и свободами уважительного отношения к 

правам и свободам других;  

в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;  

в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

в осознании своего места в обществе; 

 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

в формировании готовности к личностному самоопределению. 

    Нормативно-правовую основу рабочей программы курса внеурочной            деятельности 

«Разговоры о важном» составляют следующие документы:  

Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 809«Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». 

Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. №2/20). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.08.2022 № 03-1190 «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий "Разговоры о 

важном"».  

   6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229).  

   7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.02.2024 № 110 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования» (Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331).  

    8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «О внесении 

изменений в некоторые приказы федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования» (Зарегистрирован 

11.04.2024 № 77830).  

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–4 классов, в течение одного 

учебного года, если занятия проводятся 1 раз в неделю, 34/35 учебных часов.  



Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по 

обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц-

опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка.  

Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не 

означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и 

чёткого воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного года обучающиеся много 

раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 

осознанному их принятию.  

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При реализации 

содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития школьников, их 

интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно 

уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнять которые предлагается вместе 

с родителями, другими членами семьи.  

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, интересной и 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы 

работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая 

занятия ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать возможность школьнику 

анализировать, сравнивать и выбирать.  

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием Государственного 

флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государственного гимна Российской 

Федерации. Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучающиеся 

расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия.  

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и 

методическими комментариями к нему. Необходимо обратить внимание на три структурные части 

сценария: первая часть – мотивационная, вторая часть – основная, третья часть – заключительная.  

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, выдвижение мотива 

его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра видеоматериала, оценка которого является 

введением в дальнейшую содержательную часть занятия.  

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: 

интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной (беседы, обсуждение 

видеоролика), практической (выполнение разнообразных заданий), игровой (дидактическая и 

ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, художественное творчество).  

                                          Содержание курса внеурочной деятельности  

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего – значит понимать, к чему 

стремиться, и осознавать, что это придаёт жизни определённость, наполняя её глубокими смыслами 

и ценностями. Будущее России – это образ сильного и независимого государства, благополучие 

которого напрямую зависит от наших действий уже сегодня. День знаний – это праздник, который 

напоминает нам о важности и ценности образования, которое является основой позитивного образа 

будущего, ведь в условиях стремительных изменений в мире крайне важно учиться на протяжении 

всей жизни, чтобы идти в ногу со временем.  



Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое агентство, одна из самых цитируемых 

новостных служб страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда неизменными 

оставались его государственный статус и функции – быть источником достоверной информации о 

России для всего мира. В век информации крайне важен навык критического мышления. 

Необходимо уметь анализировать и оценивать информацию, распознавать фейки и не 

распространять их.  

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с большой 

историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Вклад РЖД в 

совершенствование экономики страны. Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и 

надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной 

сферы России. Профессии, связанные с железнодорожным транспортом.  

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности нашей страны, 

главной задачей которой является производство продуктов питания. Агропромышленный комплекс 

России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продовольствием, а его 

мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. Сельское хозяйство - 

это отрасль, которая объединила в себе традиции нашего народа с современными технологиями: 

роботами, информационными системами, цифровыми устройствами. Разноплановость и 

востребованность сельскохозяйственных профессий, технологичность и экономическая 

привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.).  

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя – 

социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В разные исторические 

времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие образования 

членов общества. Учитель – советчик, помощник, участник познавательной деятельности 

школьников.  

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание истории 

страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основа мировоззренческого 

суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории – одна из стратегий 

информационной войны против нашей страны.  

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих близких и 

свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение принимать 

решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями 

общества – основа взрослого человека. Проекты, в которых младший школьник может проявлять 

свою ответственность и заботу о других.  

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого гражданина страны. 

Крепкая семья – защита и забота каждого члена семьи   

о своих близких. Образ крепкой семьи в литературных произведениях. Преемственность поколений: 

семейные ценности и традиции (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей). Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них.  

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, объединяющее все 

народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции народов России. 

Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются поездки туристов по 

стране с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных традиций.  

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, вклад 

гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно государство не может обойтись без 



налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы 

создаём будущее страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, способного 

оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для 

кого предназначено. Добрые дела граждан России: благотворительность и пожертвование как 

проявление добрых чувств и заботы об окружающих.  

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. Материнство – это счастье и ответственность. 

Многодетные матери: примеры из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание 

Российской Федерации. Как поздравить маму в её праздник – День матери? 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров как 

социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. 

Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: 

экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. Зооволонтёрство – возможность заботы и 

помощи животным.  

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные люди, которые 

любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, ценою собственной 

жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование и ответственность за 

судьбу других. Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя волевые качества: 

смелость, решительность, стремление прийти на помощь. Участники СВО – защитники будущего 

нашей страны.  

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от древних 

времён до наших дней. Законодательная власть в России. Что такое права и обязанности 

гражданина? От инициативы людей до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы 

– к решению (позитивные примеры).  

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы России. Новый год 

– любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. Участие 

детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. История создания 

новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год.  

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакторам, 

журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с печатью. 

Российские традиции издательского дела, история праздника. Издание печатных средств 

информации – коллективный труд людей многих профессий. Школьные средства массовой 

информации.  

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. История 

основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Студенческие годы 

– это путь к овладению профессией, возможность для творчества и самореализации. Наука: научные 

открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку делают 

талантливые, творческие, увлечённые люди.  

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном мире. БРИКС – 

символ многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка 

помогает государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в 

различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом 

союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего мира.  

Бизнес и технологическое предпринимательство. Что сегодня делается для успешного развития 

экономики России? Учиться сегодня нужно так, чтобы суметь в дальнейшем повысить уровень 



своего образования, перестроиться на использование новых цифровых технологий там, где их 

раньше никогда не было.  

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный интеллект – 

стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая эффективность 

производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, 

если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. Правила безопасного 

использования цифровых ресурсов.  

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Защита Отечества – 

обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Честь и 

воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование.  

 

Арктика – территория развития. Многообразие и красота природы России: представление о 

природных особенностях Арктики. Зима в Арктике самая холодная, снежная и суровая. Животные 

Арктики. Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами развития Арктики.  

Международный женский день. Международный женский день – праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспитатель детей. Великие 

женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию.  

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоровье нации, 

будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье, спорт как 

важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития массового спорта в России.  

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История и традиции Артека. 

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и современный 

комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – пространство для творчества, 

саморазвития и самореализации.  

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского. 

Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и народами. Роль музыки в жизни 

человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, страна великих 

композиторов, писателей, художников, признанных во всём мире. Произведения П.И. Чайковского, 

служение своей стране творчеством.  

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и уникальная страна, 

каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, экономическими и другими 

ресурсами. Любовь к родному  

 

краю, способность любоваться природой и беречь её – часть любви к Отчизне. Патриот честно 

трудится, заботится о процветании своей страны, уважает её историю и культуру.  

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как возникла наша 

Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – это результат 

огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили 

первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях невесомости 

космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской науке 

продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий.  



Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого человека. Как мечта 

летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей первых российских самолётов. 

Мировые рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с 

авиацией.  

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политики страны. 

Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. Технологии будущего в 

области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья 

людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее призвание, требующее не 

только знаний, но и человеческого сочувствия, служения обществу.  

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития общества. Человек 

должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей (труд и 

трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы добиться долгосрочного 

успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я вырасту?  

 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, память о которой 

передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о подвиге нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех людей, 

перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые нельзя 

забывать.  

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские общественные 

организации разных поколений объединяли и объединяют активных, целеустремлённых ребят. 

Участники детских общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные дела и 

ощущают себя частью большого коллектива. Знакомство с проектами «Орлята России» и Движение 

Первых.  

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные ориентиры для 

человека и общества. Духовно-нравственные ценности России, объединяющие всех граждан страны. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Личностные результаты  

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине – России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к 

своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений.  

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 



среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 

профессиям.  

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты  

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: сравнивать объекты, 

устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; определять существенный признак 

для классификации, классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные 

связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; выбирать источник получения 

информации, согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде, распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации 

в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей.  

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии, признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления, подбирать иллюстративный материал 

к тексту выступления; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат.  

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: планировать действия по 

решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок.  

Предметные результаты  

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 



Русский язык: формирование первоначального представления о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка и речевого этикета.  

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; формирование 

первоначального представления о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста.  

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой России.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с 

информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы.  

Окружающий мир: формирование уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

родному краю, России, её истории и культуре, природе; формирование чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; формирование первоначальных представлений о 

природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы, о связи мира живой и неживой природы; формирование  основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; формирование первоначальных представлений о 

традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного и природного наследия в России, важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России, основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 

и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной 

информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов образовательной организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет, и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта положительного 

эмоционально-ценностного отношения к природе, стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения.  

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; развитие умений 

анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи; овладение 

навыками общения с людьми разного вероисповедания, осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 

человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 



формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие», находить образы, приводить примеры проявления любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни, открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства, знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать 

виды и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.  

Труд (технология): формирование общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры.  

Физическая культура: формирование общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях; развитие умения взаимодействовать со сверстниками в 

игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п  

Темы 

занятий  

Количество 

часов  

Основное 

содержание  

Виды деятельности 

обучающихся  

Электронные ресурсы  

1  Образ 

будущего. 

Ко Дню 

знаний  

1  Иметь позитивный 

образ будущего – 

значит понимать, к 

чему стремиться, и 

осознавать, что это 

придаёт жизни 

определённость, 

наполняя её 

глубокими смыслами 

и ценностями. 

Будущее России – 

это образ сильного и 

независимого 

государства, 

благополучие 

которого напрямую 

зависит от наших 

действий уже 

сегодня.  

День знаний – это 

праздник, который 

напоминает нам о 

важности и ценности 

образования, которое 

является основой 

позитивного образа  

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

https://razgovor.edsoo.ru  

 



2.2.2. Функциональная грамотность 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена на основе авторского курса программы «Функциональная 

грамотность» для 1 - 4 классов (авторы-составители М.В. Буряк, С.А. Шейкина) на основе таких 

нормативно-правовых документов и материалов, как: 

Годовой календарный учебный график; 

Учебный план ОУ;  

Федеральный государственный стандарт начального общего образования;  

Основная образовательная программа начального общего образования ОУ; 

Положение о рабочей программе ОУ; 

Актуальность  

Мы живем в эпоху революции средств коммуникации, которая меняет наш образ жизни, общения и 

мышления. Мир наших детей не будет 

похож на мир предыдущих поколений, будущее во многом зависит от их способностей, понимать и 

воспринимать новые концепции, делать правильный выбор, а также учиться и уметь адаптироваться 

к изменяющимся условиям в течение всей своей жизни. 

В условиях активных социальных, политических и экономических изменений, постоянно растущего 

потока информации, появления все новых профессий и отраслей производства, человеку необходима 

способность ориентироваться в ситуации (профессиональной, учебной, бытовой), выбирать и 

реализовывать на практике адекватные способы получения информации, то есть быть 

информационно грамотной личностью. 

Требования стандарта таковы, что наряду с традиционным понятием «грамотность», появилось 

понятие «функциональная грамотность». 

Функциональная грамотность– способность человека вступать в отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной 

грамотности как способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и 

осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная грамотность есть атомарный 

уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в 

системе социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальной школе, где идет интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности – письму и чтению, говорению и слушанию. 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и психологические 

особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Финансовая грамотность», 

«Естественнонаучная грамотность» и  «Математическая грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся к 

осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их содержания для 

достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в жизни 

общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия 

на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи.  

Целью изучения блока «Естественнонаучная грамотность» является формирование у обучающихся 

способности использовать естественнонаучные знания для выделения в реальных ситуациях 



проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения 

выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания 

окружающего мира, тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия 

соответствующих решений.  

              Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, 

высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и 

мыслящему гражданину.  

Оценка достижения планируемых результатов 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых 

выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успеваемости по 

математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и др. 

Место курса в учебном плане  

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» рассчитана на 33  часа в 

1 классе и 34 часа в 2-4 классах и предполагает проведение 1 занятия в неделю.   

Входит в инвариативную часть ООПНОО. 

Содержание учебного предмета 

                                                                               1 класс 

    Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, составление 

характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, составление 

картинного плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная 

оценка прочитанного. 

   Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых выражений и 

нахождение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; 

задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, 

чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и истинные высказывания. 

  Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги платные и 

бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

   Естественно - научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, 

воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и её свойства, вода и её 

свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

                                                                                     2 класс 

               Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33 занятия): понятия «художественный» 

и «научно-познавательный»; жанровое сходство и различия художественных и научно-

познавательных текстов; составление характеристики героев прочитанных произведений; деление 

текстов на части, составление плана; ответы по содержанию прочитанных произведений, 

эмоциональная и личностная оценка прочитанного; 

              Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30,34 занятия): нахождение значений 

математических выражений в пределах 100, составление числовых выражений и нахождение их 



значений. Состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на 

нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и 

заполнение таблиц, столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истинные 

высказывания, построение геометрических фигур, нахождение длины ломаной, диаметр окружности, 

периметр треугольника. 

            Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и реверс монеты, 

кредиты, вклады, банковская карта, правила  безопасного использования банковских карт, 

фальшивые и повреждённые деньги, средства защиты российских банкнот, валюта. 

             Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): наблюдения и 

простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной землей, песком, глиной. Состав 

почвы, перегной. Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей 

корнеплодов. Названия частей растений, виды корней, свойства корней. Представление о 

позвоночных животных. 

                                                                               3 класс 

            Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные тексты; 

основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка 

прочитанного. 

            Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия):особенности 

жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль в организме человека,дрожжи, виды 

облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 

           Финансовая грамотность (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни 

государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные доходы 

(выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия 

семейного бюджета. 

           Математическая грамотность (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение значений 

математических выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их 

значений, задачи на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, количество, 

стоимость», чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

 

                                                                            4  класс 

            Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные тексты; основная мысль 

текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного.           

Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский перец, картофель, баклажаны, 

лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / однолетнее растение, части растений, 

условия и способы размножения, строение плодов, сроки посадки, возможности использования 

человеком.  

            Финансовая грамотность(занятия 18-25): потребительская корзина, состав потребительской 

корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, страхование и его виды, 

распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, благотворительность, благотворитель, 

благотворительный фонд.  

           Математическая грамотность(занятия 26-33):нахождение значений математических выражений 

в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на 

нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», сравнение различных 

вариантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение цены товара со скидкой; 



чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение 

пользоваться калькулятором. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных результатов.  

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные:  

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и 

исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

Регулятивные:  

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и 

взаимооценка. 

 

Коммуникативные:  

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни; 



– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов; 

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

 



 

Тематическое планирование курса 

 

№

п/

п 

Наименовани

е разделов 

Количество часов Цифровой ресурс 

1 

кла

сс 

2 

кла

сс 

3 

кла

сс 

4 

кла

сс 

1. Читательская 

грамотность 

8 8 8 8 1)Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-

dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.  

2) Уроки для начальной школы от «Кирилл и Мефодий» и презентации уроков   http://km-

school.ru/r1/Nachalka.asp  

3)Учи. Ру https://olympiads.uchi.ru/olymp/finance/  

4) Инфоурок 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-kalcij-3-klass-

6188522.html  

5) Математическая мастерская 

 https://www.klass39.ru/reshaem-logicheskie-zadachi-1-4-klass/  

6)Учительский портал: Представлены уроки, тесты, презентации, внеклассные мероприятия, 

интерактивная доска, компьютерные программы 

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

7Образовательная соц.сеть nsportal  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematikaa-kopilka-kombinatornye-logicheskie-i  

 

2. Финансовая 

грамотность 

8 9 9 9 

3. Естественно-

научная 

грамотность 

9  9 9 9 

4. Математическ

ая 

грамотность 

8 9 8 8 

 Итого 33 

ч. 

34 

ч. 

34 

ч. 

34 

ч. 

 

http://km-school.ru/r1/Nachalka.asp
http://km-school.ru/r1/Nachalka.asp
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-kalcij-3-klass-6188522.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-kalcij-3-klass-6188522.html
https://www.klass39.ru/reshaem-logicheskie-zadachi-1-4-klass/
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/03/20/metodicheskaya-kopilka-kombinatornye-logicheskie-i
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2.2.3 Баскетбол 

                                                                 Пояснительная записка. 

       Рабочая программа внеурочной деятельности «Баскетбол» спортивно-

оздоровительного направления составлена для учащихся  1-4 классов МКОУ 

«Поломошенская СОШ» на 2024-2025 учебный год. Рабочая программа внеурочной 

деятельности  составлена на основе таких нормативно-правовых документов и 

материалов, как:   

      Годовой календарный учебный график; 

      Учебный план ОУ;  

     Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования;  

     Основная образовательная программа  основного общего образования ОУ; 

      Положение о рабочей программе ОУ; 

      Направленность программы. Образовательная программа “Баскетбол” 

имеет физкультурно-спортивную направленность, по уровню освоения программа 

стартовая, предполагает развитие и совершенствование у занимающихся основных 

физических качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление 

здоровья. Программа по баскетболу предназначена для спортивных секций 

общеобразовательных учреждений. Данная программа является программой 

дополнительного образования, предназначенной для внеурочной формы дополнительных 

занятий по физическому воспитанию. 

      Актуальность программы в том, что она направлена не только на получение детьми 

образовательных знаний, умений и навыков по баскетболу, подвижным играм и развитие 

физических качеств, а обеспечивает организацию содержательного досуга, укрепление 

здоровья, удовлетворение потребности детей в активных формах познавательной 

деятельности и двигательной активности. 

Отличительные особенности программы в воспитании дружбы и товарищества, привычки 

подчинять свои действия интересам коллектива, этичности поведения спортсменов по 

отношению к противникам и судьям. Девиз игры в баскетбол – «Один за всех, все за 

одного!». 

 Программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей, 

самовыражения и личностного роста ребенка, от «массового» образования к 

проектированию пространства персонального образования для самореализации личности, 

поиска и обретения человеком самого себя, на оздоровление и разностороннее физическое 

развитие детей, выявление и поддержку одаренных детей. 

Содержание 

   Материал программы дается в  разделах: 

- основы знаний; 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- техника и тактика игры. 

 В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития баскетбола, 

гигиенические требования, техника безопасности на занятия, правила соревнований. 

 В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определенные двигательные качества.  
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Общая физическая подготовка. 

 Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения. 

Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, 

расчет в строю, повороты на месте. Переход на ходьбу, на бег, на шаг. Остановка. 

Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений – сгибания и 

разгибания рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими 

руками разновременно, тоже во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания, отведения, приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, подскоки из различных исходных положений ног; сгибание и 

разгибание ног в смешанных висах и упорах, прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы, наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине, из положения лежа на спине переход в 

положение сидя, смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз, угол из исходного 

положения лежа, сидя в положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, 

гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, 

палками. 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса. 

Преодоление веса и сопротивление партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазание 

по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической 

стенке. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30-40 м со старта 

и с максимальной скоростью. Бег за лидером. Бег с задачей догнать партнера. Выполнение 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с высокой 

амплитудой движений. Упражнения с помощью партнера. Упражнения с гимнастической 

палкой. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

вперед, назад, в стороны с места. Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, 

руках, лопатках. Упражнения в равновесии. Жонглирование двумя теннисными мячами. 

Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. 

Упражнения типа «полоса препятствий». С перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких 

предметов одновременно, ловлей и метанием мячей.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух 

ногах. Перепрыгивание предметов. Бег по песку. Эстафеты. Групповые упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 500, 

800, 1000 м. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до  20мин. 
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 Специальная физическая подготовка. 

 Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на 

отрезках от 3 до 30 м из различных положений. Бег с максимальной частотой шагов на 

месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам. Бег за лидером. Бег 

на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Многократные 

прыжки с ноги на ногу. Прыжки на одной ноге на месте и в движении. Прыжки в сторону. 

Бег и прыжки с отягощениями. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от 

стены ладонями и пальцами. Передвижение в упоре на раках по кругу. Передвижение на 

руках в упоре лежа. Упражнения для кистей рук с гантелями, теннисными мячами. 

Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, быстроту. Удары по 

летящему мячу.  

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе, беге, 

после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. 

Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча 

в стену и последующей ловлей. Ведение мяча с ударами о скамейку, о пол. Ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные упражнения в беге, 

прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной 

продолжительностью работы и отдыха. Игры. Круговая тренировка. 

     В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры.  

Техническая подготовка. 

   Прыжок толчком двух ног, прыжок толчком одной ноги, остановка прыжком, остановка 

двумя шагами. Повороты вперед, повороты назад. Ловля мяча двумя руками на месте и в 

движении, в прыжке, при встречном движении, при поступательном движении, при 

движении сбоку, ловля рукой на месте. Ловля мяча одной рукой в движении. Передача 

мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди. Передача двумя руками снизу, с места. 

Передача мяча двумя руками в прыжке. Встречные передачи мяча. Передача мяча одной 

рукой сверху, от плеча, от груди. Ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. 

Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча со зрительным контролем. Ведение 

мяча на месте, ведение мяча по прямой, ведение мяча по дугам, ведение мяча по кругам. 

Ведение мяча зигзагом. Броски в корзину двумя руками сверху. Броски в корзину двумя 

руками от груди. Броски в корзину двумя руками снизу. Броски в корзину двумя руками с 

отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками с места. И в движении. Броски в 

корзину двумя руками (ближние). Броски в корзину одной рукой от плеча. Броски в 

корзину одной рукой с отскоком от щита. Броски в корзину одной рукой в прыжке. 

Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом. Броски в корзину одной рукой 

параллельно щиту.  

 Тактическая подготовка.  

Тактика нападения. Выход для получения мяча. Выход для отвлечения мяча. Розыгрыш 

мяча. Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Наведение, пересечение. 
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 Тактика защиты. 

Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на свободное место. 

Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаки корзины. Подстраховка. 

Система личной защиты. 

В конце обучения учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в 

соревнованиях.                                                                                                              

Планируемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности 

школьников распределяются по трём уровням: 

Результаты 1 уровня- приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни: приобретение школьниками знаний о 

правилах ведения здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о ТБ при 

занятиях спортом; об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах организации досуга других людей; о 

способах самостоятельного поиска и обработки информации. 

Результаты 2 уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: развитие ценностных 

отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и 

физкультуре. 

Результаты 3 уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия: приобретение школьником опыта актуализации спортивно-оздоровительной 

деятельности в социальном пространстве;  опыта организации совместной деятельности с 

другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на себя 

ответственности и за других. 

 При достижении трёх уровней результатов внеурочной деятельности возрастает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации учащихся. 

Межпредметными результатами изучения курса «Баскетбол» являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Личностными результатами изучения курса «Баскетбол» является формирование 

следующих умений: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

РегулятивныеУУД: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
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поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Коммуникативные УУД: 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

контролировать действия партнёра; 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

Предметными результатами изучения курса «Баскетбол» является формирование 

следующих умений. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «баскетбол», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», «баскетбол», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности 
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Способы физкультурной деятельности 

 Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 Физическое  совершенствование 

 Выпускник научится:выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять специальные требования по технической и тактической подготовке; 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; играть в баскетбол. 

                                                   Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Электронные 

образовательные 

(цифровые) ресурсы 

1. 

Основы знаний 

История развития баскетбола. 

Техника безопасности. 

2 

 Библиотека ЦОР 

2. 

Техническая подготовка: 

-овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек; 

-овладение техникой ведения мяча; 

- овладение техникой ловли и передачи 

мяча; 

-овладение техникой бросков мяча; 

-освоение индивидуальных защитных 

 

 

 

 

 

14 

Библиотека ЦОР 
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действий; 

-закрепление техники и развитие 

координационных способностей. 

3. Тактическая подготовка 4 Библиотека ЦОР 

4. Общефизическая подготовка: 

-парные и групповые упражнения; 

-акробатические упражнения; 

-бег; 

-прыжки; 

-подвижные игры. 

12 Библиотека ЦОР 

5. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

В процессе 

занятий 

 

6. Соревнования 2  

Итого: 34 

 

2.2.4 Театральная студия Мозаика 

                                                                  Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе таких нормативно-правовых документов и 

материалов, как: 

Годовой календарный учебный график; 

План внеурочной деятельности ОУ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

Основная образовательная программа основного общего образования ОУ; 

- Положение о рабочей программе по ОУ; 

          - Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение,2011  

Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации ребёнка 

в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, 

продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой 

реализацией. Программа объединяет в себе различные аспекты театрально - творческой 

деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для 

практического применения в жизни. Направлена на формирование читательской 

грамотности.  

Цель программы: Создание условий для гармоничного развития ребенка, эстетическое 

воспитание участников, создание атмосферы радости детского творчества, 

сотрудничества. Формирования общей культуры, самореализации и самоопределения 

обучающихся средствами театрального искусства. 

Задачи:  

 - формирование навыков плодотворного взаимодействия с большими и малыми 

социальными группами; 

 -  развитие эмоциональной сферы ребенка,  

 -  воспитание чувства сопереживания к проблемам друзей из ближнего и дальнего 

окружения;  

 -  формирование интереса к театру как средству познания жизни, 

 -  духовному обогащению; 

 -  развитие творческих способностей. 
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 -  создание благоприятной эмоциональной атмосферы общения обучающихся, их 

самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои силы, 

преодолеть робость и застенчивость 

 -  ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры. 

Программа разрабатывается с учетом следующих принципов:  

Принцип успеха: Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя 

как уникальной составляющей окружающего мира.  

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения 

объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что 

нравиться. Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в 

коллективе на предстоящий учебный год. 

 Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок.  

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видеокассеты. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность 

осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. 

Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

                                                         Общая характеристика программы 

- формы организации внеурочной деятельности: групповая, парная, индивидуальная. 

- технологии: личностно-ориентированное обучение, коммуникативно-деятельностный 

подход, игровые технологии. 

- методы: словесный, наглядный, практический. 

- режим занятий: 1 час в неделю, во вторую половину дня. 

- формы проверки и оценки результатов обучения: текущий контроль, презентация 

спектаклей, концертов. 

                                          Место предмета в плане внеурочной деятельности: 

На реализацию программы Театральная студия «Мозаика» в плане внеурочной 

деятельности отводится 34 часа: 1 час в неделю, 34 учебных недель. Продолжительность 

занятия 40 минут.  

                                 Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 
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ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

                                                                    Содержание программы 

1 раздел. «Роль театра в культуре» В этом разделе ребята знакомятся с историей 

зарождения театрального искусства в разных странах. Знакомятся с жанрами театрального 

искусства Значение театра, его отличие от других видов искусств. Знакомятся с 

создателями спектакля: писатель ,поэт, драматург., а также со всеми, кто готовит 

спектакль: режиссер, актер, художник, костюмер, реквизитор и др. Учащиеся знакомятся с 

театрами . Совершают заочную онлайн экскурсию по театрам. 

 2 раздел. Театрально-исполнительская деятельность. Этот раздел направлен на развитие 

игрового поведения, эстетического чувства, способности творить, сопереживать и 

творчески относиться к любому делу, учит общаться со сверстниками и взрослыми, 

владеть своим телом, развивает в учащихся свободу и выразительность движений. Для 

активизации творческих способностей детей необходимо развивать у них внимание, 

наблюдательность, воображение, фантазию. Важно также научить ребёнка 

ориентироваться в окружающей обстановке, развивать произвольную память и быстроту 

реакции, воспитывать смелость и находчивость, умение согласовывать свои действия с 

действиями партнёра. Решая эти задачи, общеразвивающие игры не только готовят детей 

к художественной деятельности, но способствуют более быстрой и лёгкой их адаптации в 

школьных условиях. Эти игры создают весёлую и непринуждённую атмосферу, 

подбадривают зажатых и скованных детей. У них появляется возможность оценить 

действия других и сравнить со своими собственными. В театральном искусстве «этюд» - 

это маленький спектакль, в котором должно происходить определённое событие в 

предлагаемых обстоятельствах, ситуациях. Темы для этого должны быть понятны и 

доступны детям. 
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 3 раздел. Занятия сценическим искусством. Учить детей ориентироваться в пространстве, 

равномерно размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; 

развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, 

запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому 

искусству; воспитывать нравственно-эстетические качества. Театральные игры готовят 

детей к действию в сценических условиях, где всё является вымыслом. Воображение и 

вера в этот вымысел – главная отличительная черта сценического творчества. 

К.С.Станиславский призывал актёров учиться вере и правде игры у детей, поскольку дети 

очень серьёзно и искренне способны верить в любую воображаемую ситуацию. Для этого 

нужно опираться на личный опыт ребёнка и предоставлять ему как можно больше 

самостоятельности, активизируя работу воображения, пробуждать и воспитывать 

интеллект. Поэтому импровизация как вид игры очень важна для детей. Знакомить со 

сценическим действием можно на материале хорошо знакомых сказок и рассказов. 

Участвуя в импровизации, ребёнок учится находить ответы на вопросы: почему, для чего 

я это делаю?  

4 раздел. Культура и техника речи. Развивать речевое дыхание и правильную 

артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную 

образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое 

произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими 

основные чувства; пополнять словарный запас. Упражнения и игры этого раздела должны 

помочь детям сформировать детям правильное чёткое произношение (дыхание, 

артикуляцию, дикцию, орфоэпию), научиться точно и выразительно передавать мысли 

автора (интонацию, логическое ударение, диапазон, силу голоса, темп речи), а также 

развивают воображение, умение представлять то, о чём говорится, расширять словарный 

запас. Дети должны понимать, что театральная речь и не только театральная должна быть 

чёткой, звучной и выразительной. Речевые упражнения входят в каждое занятие по 

театральной деятельности. Начинать нужно с тренировки дыхания, затем подключать 

другие компоненты речи. В зависимости от поставленной задачи постепенно тренируются 

все мышцы речевого аппарата. Затем переходим к работе над дикцией, диапазоном 

звучания, силой голоса, темпом речи и т.д. Всё это тренируется на скороговорках, стихах, 

без применения специальных актёрских тренингов. Стихотворный текст используется как 

ритмически организованный отрезок. 

 5 раздел. Просмотр профессионального театрального спектакля Посещение театра ,беседа 

после просмотра спектакля. 

 6 раздел. Работа над мини спектаклем (пьесой, сказкой) Это самое увлекательное занятие 

– создание спектакля. Процесс постановки спектакля вовлекает в совместную творческую 

деятельность всех детей, активных и не очень, помогая им преодолеть застенчивость и 

зажатость. Первая встреча детей с пьесой должна быть интересной, эмоционально 

насыщенной, чтобы им хотелось играть её. Чаще всего это бывают сказки. Выбирая 

материал, нужно отталкиваться от возрастных возможностей, знаний и умений детей, но в 

то же время обогащать их жизненный опыт, расширяя творческие возможности. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление 
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прислушиваться к мнению одноклассников; 

целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметные результаты: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Предметные результаты: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

выразительному чтению; 

различать произведения по жанру; 

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

сочинять этюды по сказкам; 

умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение). 

 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Электронные (цифровые)  

образовательные ресурсы 

1 Роль театра в культуре. 2 http://nsportal.ru, 

www.proshkolu.ru, 

http://www.metodika.ru, 

http://www.uroki.net, 

http://школа-21-века.рф/ 

2 Театрально – исполнительская 

деятельность 

8 

3 Занятия сценическим искусством 10 

4 Работа над серией 

миниспектаклями. 

11 

5 Посещение профессионального 

театра 

2 

6 Работа над мини спектаклем 

(пьесой, сказкой) 

1 

7 Итого 34 

 

2.2.5 «Флоринка» 

                                                                   Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена «Флоринка» для 2 - 4 на основе таких нормативно-

правовых документов и материалов, как: 

Годовой календарный учебный график; 

Учебный план ОУ;  

http://школа-21-века.рф/
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Федеральный государственный стандарт начального общего образования;  

Основная образовательная программа начального общего образования ОУ; 

Положение о рабочей программе ОУ; 

Актуальность  

В том, что в настоящее время ритм сегодняшней обыденной жизни, искусственная 

индустриальная среда городов создают дисбаланс природной и социальной среды.  

Основным из решений данной проблемы является воспитание «нового» человека, 

становление экологической культуры личности и общества.  Работа с юными цветоводами 

позволяет решать важные учебно-воспитательные задачи, способствует формированию 

сознательного отношения к труду, эстетического вкуса путем вовлечения обучающихся в 

самостоятельную творческую работу и развития у них устойчивого интереса и стремления 

к познанию окружающего мира. 

Цели программы: 

Привитие младшим школьникам интереса и любви к природе, знакомство с 

практическими умениями и навыками по выращиванию комнатных  растений, по 

средствам кружка «Флоринка». Воспитание   любви  к природе, наблюдение за жизнью 

природы. 

Задачи: 

Познакомить обучающихся с разнообразием комнатных, цветочно-декоративных растений 

и их биологическими особенностями. 

Формировать навыки по размножению, выращиванию комнатных,цветочно-декоративных 

 растений и уходу за ними. 

Формировать практические навыки по уходу за комнатными и цветочно-декоративными 

растениями. 

Воспитывать: эстетические чувства, любовь к природе, дружеские взаимоотношения в 

коллективе. 

Формы текущего контроля:  

Викторина, составление кроссворда, памятки, паспорта растений  

 

Программа направлена на реализацию естественно-научной грамотности. 

Оценка достижения планируемых результатов 

Обучение ведется на без отметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

                                                          Место курса в учебном плане  

Программа курса внеурочной деятельности «Флоринка» рассчитана на 34  часа во 2-4 

классе и предполагает проведение 1 занятия в неделю.   

Входит в вариативную часть ООПНОО. 

                                                               Содержание курса 

 

Раздел 1.  Введение.( 1 час) 

 Раздел 2.  Строение декоративных растений.(4 часа) 

Особенности строения комнатных растений. Стебель. Классификация стеблей (по 

сочности, по деревянистости, по характеру роста и положению в пространстве). 
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 Видоизменения стебля (колючки и усики). Побег. Корневище. Луковица. Клубень. 

Клубнелуковица. 

Лист. Строение листа. Виды листовых пластинок.  Формы листа.  Простые и сложные 

листья. Узел. Междоузлие. Прилистники.  Жилки.  Цветок. Строение цветка. Соцветия. 

Виды соцветий. Плод. Виды плодов. 

Раздел 3.  Особенности содержания  комнатных растений. (4 часа) 

Световые условия. Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые  комнатные растения. 

Растения длинного, короткого  и нейтрального дня. 

Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие растения. Воздушный режим. 

Водный режим. Полив растений. 

Дерновая, перегнойная, листовая,  торфяная земля.   Земляная смесь. 

Практическая работа №1 Приготовление земельной смеси. 

Раздел 4. Уход за комнатными растениями.(4 часа) 

Пересадка и перевалка комнатных растений. Прищипка, обрезка и омолаживание. 

Подвязка и купание растений. 

Практическая работа №2 Пересаживание растений. 

Практическая работа №3 Подвязка и купание растений. 

Раздел 5. Основные способы размножения комнатных растений.(4 часа) 

Размножение листовыми и стеблевыми черенками. Размножение отпрысками, 

корневищами, луковицами, клубнями. 

Раздел 6. Ассортимент комнатных растений. (5 часов) 

Жизненные формы растений. Лианы. Ампельные. Суккуленты. Луковичные. Травянистые. 

 Древесные. Ассортимент комнатных растений. Сказки. Легенды. Загадки. 

Раздел 7. Композиции из цветов (4 часа) 

Композиции из цветов (уголок пустыни, тропического леса, садик из орхидей, кактусарий, 

каменистые мини-садики, «расцветающие камни», эпифитное дерево). Аранжировки 

(композиции из цветов). Сочетание цветов. Виды букетов. Свободные композиции из 

цветов. Пропорции аранжировок. Приспособления и наколки для укрепления срезанных 

цветов. 

Практическая работа № 4 Изготовление композиций из природного материала. 

Практическая работа № 5.  Рисование цветка с натуры. 

Раздел 8.  Паспортизация растений. (1 час) 

Паспортизация растений. 

Практическая работа № 6 Изготовление паспортов комнатных растений 

Раздел 9.  Размещение растений в комнате. (1 час) 

Размещение растений в комнате. Декоративные столики. Подставки и подиумы. 

Настенное расположение.  Вертикальное расположение растений. Оформление комнат 

(прихожей, гостиной, спальни, кухни, ванной комнаты). 

 Раздел 10. Защита комнатных растений от вредителей. Методы борьбы. Болезни 

комнатных растений. (2 часа) 

Вредители (зеленая листовая тля, паутинный клещ, белокрылка,  щитовка и 

ложнощитовка, мучнистые червецы, трипсы, ногохвостки (подуры)).  Классификация 

болезней. 

 Болезни  (мучнистая роса (бель), ложная мучнистая роса, ржавчина, белая пятнистость, 

черная пятнистость, черная ножка, корневая гниль). Методы борьбы. Профилактика 

болезней комнатных растений. 

Раздел 11.  Это интересно. 
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Сбор природного материала. 

Итоговое занятие (1 ч) 

                                                  Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты: 

Развит учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых 

задач; 

Развито чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с цветочно-

декоративным украшением помещений и клумб. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 Учитывают  выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Планируют  свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

Адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Коммуникативные УУД 

Учитывают  разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Договариваются и приходят  к общему решению в совместной деятельности; 

Познавательные УУД: 

Знают названия комнатных растений; 

 Освоены  основные способы ухода за комнатными растениями; 

Знают  для чего нужны человеку комнатные растения; 

Знакомы с основными способы размножения растений; 

Знакомы с начальными формами исследовательской деятельности; 

Уровни  результатов внеурочной деятельности  

В результате прохождения программы обучающиеся должны 

Знать: 

- Строение комнатных  растений. 

- Способы ухода за комнатными растениями. 

- Основные способы размножения комнатных растений. 

- Ассортимент комнатных растений. 

- Правила размещения растений в комнате. 

- Способы защиты от вредителей. 

Уметь: 

- Приготавливать земельную смесь, для  посадки растений. 

- Высаживать растения в приготовленную смесь. 

- Подвязывать растения. 

- Подбирать места  для комнатных растений. 

- Классифицировать растения. 

                                                     Тематическое планирование курса 

 

№п/п Наименование разделов Количество 

часов 

Цифровой ресурс 
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1.  Введение 1 https://infourok.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учительский портал 

http://www.uchportal.ru/load/47-

2-2 

 

2. Строение декоративных 

растений. 

2 

3. Особенности содержания 

комнатных растений. 

Тема 1. Световые условия. 

Тепловой режим. 

Тема 2. Воздушный режим. 

Водный режим. 

Тема 3. Почвенные условия. 

Тема 4.Питание комнатных 

растений и их удобрение 

4 

4. Уход за комнатными 

растениями. 

Тема 1. Пересадка и перевалка. 

Тема 2. Прищипка, обрезка и 

омолаживание. 

Тема 3. Подвязка и купание 

растений. 

Тема 4. Посуда для посадки 

растений. 

4 

5 Основные способы размножения 

комнатных растений. 

Тема 1-2.  Размножение 

листовыми и стеблевыми 

черенками. 

Тема 3-4. Размножение 

отпрысками, корневищами, 

луковицами, клубнями. 

4 

6 Ассортимент комнатных 

растений 

Тема 1-2. Жизненные формы 

растений. 

Тема 3-4. Ассортимент 

комнатных растений. 

Тема 5. Сказки. Загадки. 

Легенды. Стихи. 

5 

7 Композиции из цветов. 4 

8 Паспортизация растений 2 

9 Размещение растений в комнате 1 

10 Защита комнатных растений от 

вредителей 

2 

https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://nsportal.ru/
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
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11 Это интересно. 1 

 Итоговое занятие 1 

 Итог 34 

 

 

2.2.6. Ход конем 

                                                                 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ход конём» составлена на основе таких 

нормативно-правовых документов и материалов, как: 

Годовой календарный учебный график; 

Учебный план ОУ;  

Федеральный государственный стандарт начального общего образования;  

Основная образовательная программа начального общего образования ОУ; 

Положение о рабочей программе ОУ 

Шахматная школа. Первый год обучения: методическое пособие. /Барский В.Л. – М.: 

ВАКО, 2020.   

Программа составлена для учащихся 1-4 классов МКОУ «Поломошенская средняя 

общеобразовательная школа». Срок реализации программы 2024-2025у/г.  

 

Актуальность:  В центре современной концепции общего образования лежит идея 

развития личности ребенка, формирование его творческих способностей, воспитание 

важных личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс 

обучения игре в шахматы. Шахматы как специфический вид человеческой деятельности 

получают все большее признание в России и во всем мире.  

Шахматы сближают людей всех возрастов и профессий в любой части Земли. Не случайно 

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Gensunasumus», «Мы все 

– одна семья».  

Шахматы доступны людям разного возраста, а единая шахматная символика создает 

необходимые предпосылки для международного сотрудничества, обмена опытом. 

Шахматы – часть мирового культурного пространства. Обучение игре в шахматы с самого 

раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. 

Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.  

Для юных шахматистов Международная шахматная федерация ежегодно проводит свои 

чемпионаты (в разных возрастных группах: до 10, 12, 14, 16, 18 и 20-ти лет), а также 

Всемирную детскую Олимпиаду.  

Президент Международной шахматной федерации К.Илюмжинов заявил: «Одной из задач 

ФИДЕ является развитие детских шахмат. Вкладывая в детей, в шахматы, мы вкладываем 

в наше будущее».  

В послании Президента Российской Федерации В.В.Путина участникам чемпионата Мира 

2004 г. сказано: «Шахматы – это не просто спорт. Они делают человека мудрее и 

дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать 

поступки на несколько «ходов» вперед. А, главное, воспитывают характер». 
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 Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Цель программы: Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

 

 Задачи: 

Обучающие: 

- формирование ключевых компетенций (коммуникативных, интеллектуальных, 

социальных) средством игры в шахматы; 

 - формирование критического мышления;  

- формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса;  

- умение находить простейшие тактические идеи и приемы и использовать их в 

практической игре;  

- умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

 - овладение навыками игры в шахматы.  

Развивающие: 

- формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и 

оперативной памяти, концентрации внимания, творческого мышления;  

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность, 

точность)  

Воспитательные: 

- формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание уважения 

к чужому мнению; воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Содержания курса внеурочной деятельности 

Шахматная доска  

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют 

одну из горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

 Шахматные фигуры   

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Дидактические игры и задания 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в 

один ряд, дети по очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая 

выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". "Угадай". 

Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая 

фигура загадана. "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) "Большая и 

маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и 

ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Начальная расстановка фигур  
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Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. Дидактические игры и задания "Мешочек". 

Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно расставляют 

начальную позицию. "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает 

детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. "Мяч". Педагог произносит 

какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает 

мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать.  

Ходы и взятие фигур   

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. Дидактические игры и задания "Игра на уничтожение" – важнейшая 

игра курса. У ребенка формируется внутренний план действий, развивается аналитико-

синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным 

числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все 

фигуры противника. "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные 

фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). "Лабиринт". Белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и 

не перепрыгивая их. "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся 

под ударом черных фигур. "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные 

фигуры, избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. "Кратчайший путь". За 

минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски. "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за 

один ход напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. "Двойной удар". 

Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. "Взятие". Из 

нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру. 

"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 

проиграли одну из своих фигур. "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на 

уничтожение", но с "заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника. 

 Цель шахматной партии  

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых 

ученики должны определить: стоит ли король под шахом или нет. "Дай шах". Требуется 

объявить шах неприятельскому королю. "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур 

нужно объявить шах черному королю. "Защита от шаха". Белый король должен 

защититься от шаха. "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: дан ли мат черному королю. "Первый шах". Игра проводится всеми 
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фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

 Игра всеми фигурами из начального положения  

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. Дидактические 

игры "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя 

своими ходами. «Игра на уничтожение» - важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и 

др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур. Выигрывает тот, кто побьет 

все фигуры противника. «Один в поле воин». Белая фигура должна побить черные 

фигуры, расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

«Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на заминированные» поля и не перепрыгивая их. «Кратчайший путь». За 

минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски. «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры. «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. «Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, 

стоящую под боем. Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в 

доступном для детей виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются 

шахматисты в игре на шахматной доске.  

 

                                                     Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии  и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением. 

К концу учебного года дети должны знать: 

 - шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

-  названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

 - правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 - ориентироваться на шахматной доске; 

 - играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

-  правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 - правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 - различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 - рокировать; 

 - объявлять шах; 

 - ставить мат; 

 - решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

                                                             Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы разделов Количество 

часов 

Электронно – 

образовательные ресурсы 

1 Шахматная доска 2 https://lp.uchi.ru/ 

https://lichess.org/ru 

 

https://lp.uchi.ru/
https://lichess.org/ru
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2 Шахматная фигура 2 https://lp.uchi.ru/ 

https://lichess.org/ru 

 

3 Начальная расстановка фигур 3 https://lp.uchi.ru/ 

https://lichess.org/ru 

https://chessking.com/ 

4 Ходы и взятие фигур 4 https://lp.uchi.ru/ 

https://lichess.org/ru 

https://school.chessplanet.ru/ 

5 Цель шахматной партии 2 https://lp.uchi.ru/ 

https://lichess.org/ru 

 

6 Игра всеми фигурами из начального 

положения 

4  

 

2.2.7 Кто, если не мы? 

                                                                    

                                                                   Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Кто, если не мы?» рассчитана на учащихся 

общеобразовательных школ. Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на 

основе таких нормативно – правовых документов и материалов, как:   

Годовой календарный учебный график;   

Учебный план МКОУ «Поломошенская СОШ»;   

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;- Основная образовательная программа   начального общего образования ОУ; 

- Положение о рабочей программе  ОУ.    

Примерная программа организации внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. Под ред. В.А. Горского, 2-е издание, М.: Просвещение 2011г. (стандарты 

второго поколения);   

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/ 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2011г.   

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности  «Кто, если не мы?»:  

 Программа направлена на формирование универсальных учебных действий (УУД):  

в блок личностных УУД входит ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях; формирование интереса к осуществлению благотворительных акций;  

в блок регулятивных УУД входит постановка учебной задачи, планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата); 

прогнозирование, контроль, коррекция и оценка;  

в блок познавательных УУД входит умение осуществлять поиск необходимой 

информации, знакомство с деятельностью волонтёрских организаций в России; 

самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера;  

https://lp.uchi.ru/
https://lichess.org/ru
https://lp.uchi.ru/
https://lichess.org/ru
https://lp.uchi.ru/
https://lichess.org/ru
https://lp.uchi.ru/
https://lichess.org/ru
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блок коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей; участие в КТД; умение интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.   

Личностные результаты освоения программы «Кто, если не мы?»:  

формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности.  

  

метапредметные результаты освоения программы «Кто, если не мы?» проявляются в:  

расширении круга приёмов составления разных типов плана;  

расширении круга структурирования  материала;  

умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать  

волонтёрскую деятельность;  

обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.);  

умении организовывать  волонтёрскую деятельность;  способности оценивать 

результаты  волонтёрской деятельности  собственной и одноклассников.  

Содержание. 

 Организационное заседание волонтерской команды. Распределение поручений. 

Составление плана работы на год. Тренировочные (теоретические и практические) 

занятия с членами волонтерской команды.  

 Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского отряда.  

Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом. 

Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект положения о 

волонтерском объединении, определят миссию волонтерского объединения, продумают 

направления работы и наметят план работы на год. Составят банк организаций, которые 

нуждаются в волонтерской помощи. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить 

требования, предъявляемые к личным качествам волонтера.   

Месячник пожилого человека.  

Адреса милосердия (социальная работа волонтеров). Обучающиеся определяют круг 

людей, нуждающихся в заботе и внимании -  

это пожилые люди. Волонтёры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют 

знания, полученные ими в период подготовки.   

Мероприятия ЗОЖ.   

Мероприятия по ликвидации безграмотности (акция «ЛикБез»).  

Экологическая защита и помощь.  

Мероприятия военно-патриотической направленности.  

«Салют Победы!»  

Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров). Учащиеся познакомятся 

с психологическими особенностями пожилых людей.   
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Тренинги, как интерактивные методы обучения позволяют более глубоко осознать 

истинные мотивы обращения к волонтерской деятельности, развить уже существующие 

навыки работы с людьми и такие важные для общения качества, как эмпатия 

(сопереживание другому), конгруэнтность (искренность).   

Участие в тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в 

волонтерской деятельности, подготовиться к её осуществлению.   

Психологическая подготовка способствует развитию личностного потенциала 

школьников, помогает разрешить собственные психологические проблемы, закрепить 

полученные теоретические знания, формирует коммуникативные способности и  

готовность терпимо относится к окружающим людям. Проект тренинга по теме «Будьте 

милосердным».  

 

                                                              Тематическое планирование  

  

№  Разделы, темы   Кол-во 

часов  

Электронные 

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы  

  Организационное заседание волонтерской команды. 

Распределение поручений. Составление плана 

работы на год.  

1  https://dobro.ru/  

1  Тренировочные (теоретические и практические) 

занятия с членами волонтерской команды.  

4  

1.1  

1.2  

1.3  

1.4  

 

«Добрые уроки» - Что такое волонтёрство? История 

возникновения волонтерства.  

Область деятельности волонтерства. Виды 

волонтерства.   

Деятельность волонтеров в России и за рубежом. 

Могу ли я быть волонтером? (анкетирование)  

(круглый стол)  

Познаю себя и других. Кто тренируется и обучается, 

у того всегда и все получается. Тренинги  

1  

1  

1  

1  

https://niva-

schkola.edusite.ru/p397

aa1.html  

 

https://tass.ru/info/4779

779  

2  Месячник пожилого человека.  3  

2.1  Поздравительная акция «Открытка пожилому 

человеку»  

3 https://grizly.club/shabl

on/1359-shablon-

nadpisi-s-dnem-

pozhilogo-cheloveka-

50-foto.html  

3 Мероприятия по ликвидации безграмотности (акция 

«ЛикБез»)  

2  

3.1  Мероприятие для детей детского сада «Азбука 1 https://www.youtube.co

https://dobro.ru/
https://niva-schkola.edusite.ru/p397aa1.html
https://niva-schkola.edusite.ru/p397aa1.html
https://niva-schkola.edusite.ru/p397aa1.html
https://tass.ru/info/4779779
https://tass.ru/info/4779779
https://grizly.club/shablon/1359-shablon-nadpisi-s-dnem-pozhilogo-cheloveka-50-foto.html
https://grizly.club/shablon/1359-shablon-nadpisi-s-dnem-pozhilogo-cheloveka-50-foto.html
https://grizly.club/shablon/1359-shablon-nadpisi-s-dnem-pozhilogo-cheloveka-50-foto.html
https://grizly.club/shablon/1359-shablon-nadpisi-s-dnem-pozhilogo-cheloveka-50-foto.html
https://grizly.club/shablon/1359-shablon-nadpisi-s-dnem-pozhilogo-cheloveka-50-foto.html
https://www.youtube.com/watch?v=GRHlTZTSb9g
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3.2  дорожной безопасности» Конкурс  «Академия 

дорожной безопасности»    

1 m/watch?v=GRHlTZT

Sb9g  

4 Мероприятия ЗОЖ.  4   

4.1  

4.2  

4.3  

4.4  

Единая антинаркотическая акция -  Скажем: Нет! 

вредным привычкам!  

Создание социальной рекламы «Твоё здоровье в 

твоих руках»  

Рейд по школе «Чистота – залог здоровья». Участие 

в  акции  «Чистые руки» Участие в акции 

«Безопасный новый год!»  

1  

1  

1  

1  

https://nsportal.ru/shkol

a/informatika-i-

ikt/library/2013/03/22/p

roekt-tvoe-zdorove-v-

tvoikh-rukakh  

5 Мероприятия военно-патриотической 

направленности  

1  

 

2.2.8. «Самоделкин» 

                                                                 Пояснительная записка 

Нормативно-правовым основанием разработки и реализации программы являются 

следующие документы:  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 26.12.2012 

г. с изменениями и дополнениями (ст.10 п. 6, 7; ст. 12 п. 4, 5; ст.  23; ст.  75; ст. 79). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Методические рекомендации по разработке и реализации программ дополнительного 

образования «Московский городской педагогический университет» /Составители М.М. 

Шалашова, Д.А. Махотин и др. – Москва, ГБОУ ВО МПГУ, 2016 г.    

Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2015 №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

Приказ Главного управления образования и молодежной политики от 19.03.2015 № 535 

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 30.08.2019 г. № 1283 «Об 

утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей» в Алтайском крае. 

      Годовой календарный учебный график; 

      Учебный план ОУ;  

     Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

     Основная образовательная программа начального общего образования ОУ; 

https://www.youtube.com/watch?v=GRHlTZTSb9g
https://www.youtube.com/watch?v=GRHlTZTSb9g
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/03/22/proekt-tvoe-zdorove-v-tvoikh-rukakh
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/03/22/proekt-tvoe-zdorove-v-tvoikh-rukakh
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/03/22/proekt-tvoe-zdorove-v-tvoikh-rukakh
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/03/22/proekt-tvoe-zdorove-v-tvoikh-rukakh
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/03/22/proekt-tvoe-zdorove-v-tvoikh-rukakh
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      Положение о порядке разработки, оформления и утверждения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ОУ 

Направленность программы – художественная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы 

 Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое 

разрешение в условиях кружка. Открытие в себе неповторимой индивидуальности 

поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. Помочь в 

этих устремлениях призвана данная программа. Она рассчитана на работу с детьми 6-10 

лет и состоит из следующих этапов: 

— ознакомительный, 

— развивающий, 

— исследовательский. 

Художественная деятельность, т.е. создание произведений графики, живописи и 

пластического искусства, связана с процессами восприятия, познания, с эмоциональной и 

общественной сторонами жизни человека, свойственной ему на различных ступенях 

развития, в ней находят отражение некоторые особенности его интеллекта и характера. 

Главная задача в работе над бумажной пластикой — развитие у детей пространственного 

воображения. Художественное конструирование — наиболее эмоциональные сферы 

деятельности детей. Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг 

возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские 

способности. 

Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и создавать. Все 

начинается с детства. Результативность воспитательного процесса тем раньше, чем 

целенаправленнее у детей развивается абстрактное, логическое и эмоциональное 

мышление, внимание, наблюдательность, воображение. 

Каждый этап ставит свои задачи и имеет определенный объем тем с 

дифференцированным подходом к детям внутри каждой возрастной группы. 

Адресат программы: Возрастная категория обучающихся по программе - от 6 до 10 лет. 

Программа может быть использована для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Объем и сроки освоения программы: Программа рассчитана на 35 часов, реализация 

программы осуществляется в течение одного учебного года.  

Формы обучения: очная. 

Режим занятий: общее количество часов в год – 34 ч, 1 ч. в неделю, продолжительность 

занятия - 40 минут.  

Цель программы. Раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ребенке. 

Дать первичные знания о техническом творчестве, приобщить с раннего детства к труду, 

умению работать руками, познакомить с простыми ручными инструментами, основами 

моделирования и конструирования. 

Задачи программы. 

Личностные: овладеть навыками общения в коллективе; 

формировать уважительное отношение к взрослым и сверстникам, их мнению, точке 

зрения, мировоззрению, культуре; 

проявлять способность к самообучению, творческому поиску; освоить начальные формы 

познавательной и личностной рефлексии; 
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Метапредметные: овладеть способностью, реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности средствами технического творчества; 

овладеть основами самоконтроля, самооценки; 

освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

развивать интерес к конструкторской деятельности и выбирать наиболее эффективные 

способы решения творческих задач; 

Образовательные (предметные): формирование устойчивого интереса к художественной 

деятельности; 

знакомство детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закрепление приобретенных 

умений и навыков и показывать детям широту их возможного применения; 

научить навыкам конструирования по образцу, по схеме или чертежу, по собственному 

замыслу; 

 

Содержание программы 

Знакомство с первоначальными сведениями о природных материалах, технология 

изготовления рельефных и объёмных форм. Изготовление аппликаций и объёмных форм 

Знакомство с первоначальными сведениями о свойствах бумаги, технология изготовления 

рельефных и объёмных форм. Изготовление аппликаций и объёмных форм.    Силуэтное 

вырезание. Рисунки на окнах. Композиция «В зимнем лесу». Снежинки. 

Знакомство с первоначальными сведениями о бросовых материалах. 

Технология изготовления поделок. Изготовление поделок из бросовых материалов. 

Делаем подарок. Рамка для фотографий, открытка из спичек.  

Знакомство с первоначальными сведениями о тканях. 

Технология изготовления поделок. Изготовление салфеток, ковриков.   

                                            

                                                    Планируемы результаты реализации программы 

Планируемые результаты определяются на основе требований к знаниям и умениям, 

которые обучающиеся приобретают в процессе занятий по программе. 

Обучающиеся должны знать: 

основные правила и приемы безопасной работы при изготовлении моделей; 

основные понятия начального моделирования и конструирования; 

правила работы с ножницами и бумагой;  

знать способы применения шаблонов; 

указывать и называть объемные геометрические тела;  

сопоставлять изделие с образцом, чертежом, рисунком. 

          Обучающиеся должны уметь: 

работать с бумагой, картоном, знать их свойства; работать с ножницами; 

пользоваться клеем ПВА; 

рационально и экономно расходовать материал, с которым работают; вырезать из бумаги 

и картона по контуру; 

правильно и прочно соединять детали между собой; закреплять проволоку; 

правильно организовывать рабочее место; 
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оказывать помощь товарищу, проявлять самостоятельность; доводить начатую работу до 

конца. 

Обучающиеся будут владеть: 

навыками построения алгоритма действий при выполнении работ;  

навыками работы в объединении как индивидуально, так и коллективно . 

 

Изучение программы обеспечивает достижение личностных и метапредметных 

результатов: 

Личностные результаты: 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты 

Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

Поиск новых решений технических задач;  

Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;  

Конструирование и моделирование технических объектов и технологических процессов;  

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности;  

Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах;  

Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  

1 класс: 

Отличать новое от уже известного с помощью учителя.         

Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Сравнивать и группировать предметы. 

Находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака. 

Называть последовательность простых знакомых действий, находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности 

2 класс: 

Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг. 

Понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию для решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 
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Сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям. 

Находить закономерности в расположении фигур по значению двух и более признаков. 

Приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 

Наблюдать и делать самостоятельные выводы 

3-4 класс: 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и группировать факты и явления. 

Относить объекты к известным понятиям. 

Определять составные части объектов, а также состав этих составных частей. 

Определять причины явлений, событий. Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. Строить аналогичные закономерности. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаково-символической форме 

Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

Ожидаемый результат. 

Знакомство с различными материалами и их свойствами. 

Освоение навыков работы с ножницами и клеем. 

Обучение видеть необычное в обычных предметах 

Развитие мелкой моторики рук. 

Овладение различными приемами преобразования материалов. 

Развитие интереса к результату и качеству поделки. 

Развитие поисковой деятельности. 

Освоение умения анализировать поделку. 

Формирование положительного отношения к труду. 

Развитие конструктивных, познавательных, творческих и художественных способностей. 

                                                   

                                                             Тематическое планирование  

№ Тема занятий Предметные результаты Учебно-

практическое 

оборудование 

и технические 

средства 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Раздел 1 «Работа с природным материалом» 3ч. 

Личностные: договариваться с людьми согласуя свои интересы и взгляды 

Метапредметные: составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 
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(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

1 Декоративный 

венок из листьев, 

веточек и ягод. 

Знать о правилах защиты 

окружающей среды. Заготовке 

бересты. Уметь выполнять 

простейшие действия с циркулем 

и линейкой. Знать геометрические 

фигуры. Уметь пользоваться 

инструментами. Знать Т.Б. 

Организовывать рабочее место. 

Знать основные составные части 

транспорта, виды транспорта, 

уметь пользоваться циркулем 

Знать Т.Б. Организовывать 

рабочее место. 

Знать виды плоских плетенок. 

Уметь пользоваться карандашом 

и линейкой. Закреплять рабочий 

материал на основе. 

Организовывать рабочее место. 

Проектор, 

экран, 

геометрически

е инструменты 

  

2 Макет «Осень в 

деревеньке!» 

  

3 Ёжик из шишек   

Раздел 2 «Лепка» 4ч 

УУД: определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение первоначальных представлений 

о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

4 Лепим из соленого 

теста цветы. 

История возникновения. 

Материалы, инструменты и 

приспособления. Способы работы 

с тестом.  Виды цветов, их 

отличительные особенности. 

Отличительные особенности. 

Технология приготовления 

соленого теста. Знать Т.Б. 

Организовывать рабочее место. 

Сушка и обжиг соленого теста. 

Окрашивание теста. Способы 

изготовления изделия. 

Использование подручных 

средств. Оформление изделий. 

Проектор, 

экран, 

геометрически

е инструменты 

  

5 Декоративные 

рамочки для фото. 

  

6 Декоративное 

панно «В 

подсолнухах» 

  

7 Декоративное 

панно «В 

подсолнухах» 
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Стили дизайна. Цвет в 

оформлении изделия. 

Инструменты и приспособления. 

Состав теста. Составление 

композиции.  Последовательность 

работы по технологической карте. 

Работа с мелкими деталями. 

Развивать фантазию. Уметь 

организовать рабочее место. 

Знать правила Т.Б. 

Раздел 3 «Работа с бумагой» 3ч 

УУД: составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем.   Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.    Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ). 

8 Силуэтное 

вырезание. 

Рисунки на окнах. 

Стили силуэтного вырезания.  

Виды бумаги для вырезания. 

Симметричное и ассиметричное 

вырезание. Дизайн. Авторская 

работа, понятие. Инструменты 

для работы. Техника 

безопасности. 

Способы складывания бумаги для 

вырезания. Природа и симметрия. 

Искусство разных стран в 

силуэтном вырезании (Япония, 

Китай). Инструменты для работы. 

Техника безопасности. 

Способы складывания бумаги для 

вырезания. Природа и симметрия. 

Техника безопасности при работе 

с инструментами. 

Ножницы, 

карандаши 

  

9 Композиция «В 

зимнем лесу» 

  

10 Снежинки   

Раздел 4 «Учись мастерить» 4ч 

УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. – определение 

целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера, 

работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

11 Аппликация 

«Весна пришла, 

весне дорогу!» 

Конструирование из различных 

материалов. Материалы, 

инструменты и приспособления. 

Техника безопасности. 

Геометрические фигуры и тела, 

их формы. Конструктивное 

строение животных. Умение 

Спичечные 

коробки и 

клей 

  

12 Аппликация 

«Весна пришла, 

весне дорогу!» 

  

13 Делаем подарок.   
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Рамка для 

фотографий. 

организовать рабочее место. 

Аккуратность в работе. 

Материалы, инструменты и 

приспособления. Техника 

безопасности. Геометрические 

фигуры и тела, их формы. 

Конструктивное строение зданий. 

Стили в архитектуре. 

Подарки к разным праздникам. 

Оформление подарков. Умение 

работать по технологической 

карте. Умение организовать 

рабочее место. Аккуратность в 

работе. 

14 Делаем подарок. 

Рамка для 

фотографий. 

  

Раздел 5 «Работа с иголкой и не только» 2ч 

УУД: определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства 

её осуществления Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. Самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений. 

15 Мягкая игрушка Цвет в игрушке. Инструменты 

необходимые для работы. 

Материалы. Условные 

обозначения. Словарь терминов. 

Техника безопасности. 

Игла, нитки, 

ножницы, 

ткань 

  

16 Полуобъемная 

гусеница в шляпе 

Правила изготовления шаблона. 

Правила работы. Правила 

выполнения простейших швов. 

Технологическая 

последовательность 

изготовления.  Техника 

безопасности. 

  

Раздел 6 «Итоги года» 1ч 

УУД: представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии» 

17 Выставка работ 

учащихся за год 

работы 

Выставка работ учащихся за год 

работы. Экскурсия в музей 

декоративно-прикладного 

творчества. 

Готовые 

работы 

  

 Итого: 17ч    

 

2.3. Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с 

умственной отсталостью (далее - программа формирования БУД) 

Реализуется в процессе всего периода обучения, в процессе учебной и внеурочной 

деятельности и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. 
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Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

 Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачи реализации программы: 

1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности. 

3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения образовательной организации. 

            

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью              

(интеллектуальными нарушениями). 

 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции БУД: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

БУД, формируемые у младших обучающихся I - IV и дополнительный классы, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 

отношение к обучению, с другой - составляют основу формирования в старших классах 

более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению обучающегося 

как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

      1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося к принятию 

новой роли "ученика", понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение 
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в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной 

организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, 

друга, способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию, целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей, самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей, понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе, готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

         2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе ("учитель - ученик", "ученик - ученик", 

"ученик - класс", "учитель - класс"); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

       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. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты); 

выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия других обучающихся; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

      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 обучающихся. 

Познавательные учебные действия включают следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 
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устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Связи БУД с содержанием учебных предметов. 

В программе БУД достаточным является отражение их связи с содержанием учебных 

предметов в виде схемы, таблиц. В связи с различиями в содержании и перечнем 

конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) необходимо 

отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД 

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует 

отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют 

формированию конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия 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 педагогического работника, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического работника, 

в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического 

работника; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию педагогического работника; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. 

2.4. Рабочая программа воспитания 
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1. Целевой раздел  

1.1.раздел «особенности организуемого в МКОУ «Поломошенская СОШ» 

воспитательного процесса»  

1.2.раздел «цель и задачи воспитания»  

1.3.раздел «планируемые (ожидаемые) результаты воспитания» 

2. Содержательный раздел  

2.1.раздел «виды, формы и содержание деятельности» 

2.2. раздел «самоанализ воспитательной работы»   

3. Организационный раздел  

3.1. кадровое обеспечение   

3.2. нормативно-методическое обеспечение  

3.3. требования к условиям работы с обучающимися с особыми образователными 

потребностями  

3.4. система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

приложение «календарный план воспитательной работы» 

                                                                     Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью ООП УО. Программа 

воспитания МКОУ «Поломошенская СОШ» разработана на основе Федеральной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций (Приказ Минпросвещения 

России от 24.11.2022 №1026 «Об утверждении федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 

№71930),  с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период 

до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

Содержание воспитания обучающихся в МКОУ «Поломошенская СОШ» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в МКОУ «Поломошенская СОШ»; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами  воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и  гражданской идентичности обучающихся. 
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Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогический коллектив на 

совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает 

традиционную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую 

основу, приоритет воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет 

в формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся с умственной 

отсталостью, всестороннего развитии личности с целью социализации, интеграции в 

общество. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

                                                                           1 Целевой раздел 

1.1. Раздел «особенности организуемого  В МКОУ «Поломошенская СОШ»  

воспитательного процесса» 

 МКОУ «Поломошенская СОШ» Новичихинского района является средней 

общеобразовательной школой. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. 

Лобанихинский филиал МКОУ «Поломошенская СОШ» Новичихинского района  

является основной общеобразовательной школой. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование. 

 МКОУ «Поломошенская СОШ» (далее – школа) - это сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются 

менее ста учащихся. Нет ставки социального педагога. Данный фактор не может не 

вносить особенности в воспитательный процесс.  

 Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник 

воспринимает природу, как естественную среду собственного обитания. 

 Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. Многие педагоги школы родились в нашем селе, учились в этой 

школе, теперь работают в ней, знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

 В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 
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Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации 

на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской 

школы. 

 В МКОУ «Поломошенская СОШ» и в Лобанихинском филиале МКОУ 

«Поломошенская СОШ» нет учащихся, состоящих на разных видах учётов.  

 В МКОУ «Поломошенская СОШ» и в Лобанихинском филиале МКОУ 

«Поломошенская СОШ» обучаются воспитанники из многодетных, малообеспеченных, 

неполных семей, есть дети-инвалиды, дети с ОВЗ и опекаемые дети. Специфика 

контингента семей и обучающихся обязательно учитывается при составлении программы 

воспитания. 

 В процессе воспитания осуществляется сотрудничество с КДЦ (Культурно-

Досуговый Центр с. Поломошное), который находится в здании школы, администрацией 

Поломошенского сельского совета, КДН и ЗП Новичихинского района, ПДН ОВД 

Поспелихинского района, активно взаимодействуем с участковым уполномоченным 

полиции.  

В процессе воспитания осуществляется сотрудничество с КДЦ (Культурно-Досуговый 

Центр с. Лобаниха), администрацией Лобанихинского сельского совета, КДН и ЗП 

Новичихинского района, ПДН ОВД Поспелихинского района, активно взаимодействуем с 

участковым уполномоченным полиции.  

 Школьники принимают участие в проектах, конкурсах и мероприятиях 

муниципального и краевого уровней, в том числе и состязаниях, проводимых на базе РДК  

(Районный Дом Культуры Новичихинского района), ДЮСШ.  

 В МКОУ «Поломошенская СОШ» ведут активную деятельность детские 

организации: волонтёрский отряд «Семицветик», отряд ЮИД «Автостоп», юнармейский 

отряд «Юные патриоты», ШСК «Стимул», детская подростковая организация «РДДМ». 

В Лобанихинском филиале МКОУ «Поломошенская СОШ» ведут активную деятельность 

детские организации: волонтёрский отряд «Кто если не мы», юнармейский отряд «Юные 

патриоты», ШСК «Стимул». 

  Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

1)культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников 

воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и его семье;  

2)ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

3)здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 

укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком 

собственных возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями;  

4)реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 
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педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

   5)организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 

включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы; 

         6)последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев 

и    сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, 

мероприятий;  

   7)системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как условия 

ее реализации; 

   8)поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способностей 

обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная 

компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

            Программа воспитания реализуется в инклюзивной образовательной среде, т.е. 

МКОУ «Поломошенская СОШ» реализует образовательные программы как для 

обучающихся с ОВЗ, так и для нормотипичных. В школе создана специальная среда для 

реализации особых образовательных потребностей в части воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью. 

          Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

рассматривается как составляющая комплекса программно-методического обеспечения 

воспитательного процесса в образовательной организации, включая планы работы 

классных руководителей, специалистов коррекционно-развивающего блока, специалистов 

психолого-педагогической службы, школьного психолого-педагогического консилиума. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по АООП для детей с 

нарушениями интеллекта (вариант 1) с согласия родителей (законных представителей) и 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Занятия ведут квалифицированные педагоги, педагог-психолог, логопед. В учебных 

кабинетах и мастерских обучающиеся имеют возможность получить навыки трудового 

образования швейному делу. 

Обучающиеся имеют возможность заниматься на спортивной и игровой площадках, 

посещать спортивные секции, библиотеку, экскурсии, творческие мероприятия, 

участвовать в конкурсах и соревнованиях. Созданы все условия для обучения воспитания 

и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается их 

комфортное безопасное и интересное пребывание. 

Специальные условия реализации программы воспитания, исходя из особых 

образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью:  

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

характеризуются недоразвитием познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся разных групп проявляется не только в качественных и 

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

Обучающиеся способны к развитию, но оно осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. Учитывается 

потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой пространственной, 
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временной и смысловой организации образовательной среды. Обучающиеся с умственной 

отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются 

в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно ("пошагово") понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий 

окружающей среды. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта.  

Педагогическим коллективом используются ведущие подходы к организации 

воспитательного процесса и особенности их реализации в школе: коммуникативно-

деятельностный, индивидуально-дифференцированный и др.  

Педагогами, обучающимися и родителями, широко используется информационно-

коммуникационная платформа «Сферум». Значимая составляющая современной системы 

воспитательной работы - конструктивное взаимодействие образовательной организации с 

родительскими сообществами. 

Сотрудничество с семьёй и школы представлено следующей структурой плана работы:  

  психологическая поддержка семьи; 

участие в тренингах; 

индивидуальные консультации с психологом; 

повышение осведомленности родителей об особенностях развития и

 специфических   образовательных потребностях ребенка; 

индивидуальные консультации родителей со специалистами (раз в триместр и по запросу 

родителей) 

тематические семинары; 

взаимодействие специалистов и семьи в ходе разработки и реализации СИПР; 

участие родителей в разработке и реализации СИПР; 

посещение родителями уроков/занятий в организации; 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

организация участия родителей в деятельности образовательной организации; 

участие родителей в планировании, разработке и реализации мероприятий; 

участие родителей в решении вопросов, связанных с управлением образовательной 

организацией; 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

 

                                             1.2. РАЗДЕЛ «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ»  

Формулирование цели воспитания в МКОУ «Поломошенская СОШ» исходит из 

разделяемого и принимаемого воспитательного идеала, а также основывается на базовых 

для нашего общества ценностях. 

Ориентиром современного национального воспитательного идеала является 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

К базовым ценностям нашего общества относятся семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек. 

Цели воспитания в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний); 

развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям (в развитии 

их социально значимых отношений); 

приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели предполагает, 

прежде всего, выявление и поддержку положительной динамики в личностных 

образовательных результатах, обучающихся с умственной отсталостью, а не единый 

уровень воспитанности. В этой связи важны скоординированные усилия всего коллектива 

обучающихся, вовлечение в воспитательную работу семьи обучающегося и значимых для 

него людей. 

Общая цель воспитания конкретизируется через учет возрастных особенностей 

обучающихся и их особых потребностей, обусловленных состоянием здоровья. 

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися с умственной отсталостью социально значимых 

знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Знание 

их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел в будущем. 

Приоритетные ценностные отношения: 

к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и обучающимся; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального становления и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 



126  

к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно значимых 

задач, жизненных целей; 

к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой 

необходимо знать, уважать и сохранять; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с другими людьми; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Сформулированная цель предполагает ряд задач, максимально приближающих к ее 

достижению. Такими задачами могут быть: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и событий, 

поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать 

педагогических работников дополнительного образования в обсуждение совместной 

воспитательной работы; 

- использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать 

использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

- максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и 

коррекционно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов 

коррекционного профиля и педагогических работников сопровождения в обсуждение 

воспитательных задач и способов их решения; 

- развивать взаимодействие между педагогическими работниками и последовательность в 

решении воспитательных задач; 

- развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь на традиции 

образовательной организации и требования профессионального стандарта "Специалист в 

области воспитания"; 

- выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; ученическое 

самоуправление - как на уровне образовательной организации, так и на уровне классных 

сообществ; 
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- поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации 

детско-взрослых общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с 

миром современных профессий; 

- организовать работу школьных детско-взрослых медиаслужб, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную 

среду образовательной организации и реализовывать ее воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся, развитие насыщенной школьной жизни. 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
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экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3.РАЗДЕЛ «ПЛАНИРУЕМЫЕ (ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ» 

Специальные требования к личностным результатам ("формирования и развития 

жизненной компетенции"), достигаемые в процессе воспитания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированных основных 

образовательных программ общего образования указаны в соответствующем Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с требованиями АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), ориентированных на особые 

образовательные потребности в части воспитания школьников соответствующей 

нозологической группы, целевые ориентиры результатов воспитания обучающихся с 

легкой умственной отсталостью сформулированы единые по освоению всех этапов 

общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1): 

I этап ― (дополнительный первый класс – 1/1) 1-4 классы;  

II этап ― 5-9 классы; 

III этап ― 10-12 классы. 

Целевые ориентиры указываются в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства и согласуются с программой духовно-нравственного развития и 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

являющимися частью АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1). 
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Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания на уровне 1-4 классы 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

— России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
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Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
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естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.РАЗДЕЛ «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках различных 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле (инвариантном и вариативном). Каждый модуль соотносится с 

поставленными задачами воспитания, является ответом на ожидания семьи и общества, на 

актуальный запрос детско-взрослого сообщества в освоении обучающимися культуры 

взаимодействия с окружающим миром при учете специфики их психофизического, 

речевого и социально-эмоционального развития. Инвариантные модули: "Классное 

руководство", "Школьный урок", модуль "Внеурочная деятельность" в рамках двух 

направлений: 

1) коррекционно-развивающих занятий; 

2) общеразвивающих занятий в соответствии с основными направлениями, 

«сотрудничество с семьей обучающегося», «Знакомство с профессиями». 

В МКОУ «Поломошенская СОШ» выбрано несколько вариативных модулей из 

предложенных в федеральной рабочей программе воспитания, поскольку особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

индивидуальны, условия среды и доступные ресурсы в образовательных организациях 

различаются. Перечень вариативных модулей: «Ключевые общешкольные дела и 

события», «Детско-взрослые сообщества», «Образовательные путешествия и 

экскурсии», «Организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей 

среды», «Взаимодействия с родительскими сообществами», «Цифровая культура и 

сетевая безопасность. Безопасность», «Взаимодействие с социальными партнерами», 

«Самоуправление».  

  

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Классное руководство»: в контексте воспитательной работы с классом. 

Классный руководитель (воспитатель, наставник, тьютор): 

организует работу по созданию коллектива (группы); осуществляет индивидуальную 

воспитательную работу с обучающимися; взаимодействует с педагогическими  

работниками, специалистами коррекционно- развивающего профиля, педагогами 

дополнительного образования, работающими с обучающимися данного класса (группы); 

выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение 

психолого- педагогического консилиума образовательной организации; включает в 

совместную воспитательную работу родителей (законных представителей) 

обучающихся или их; корректно привлекает братьев и сестер обучающегося при 

подготовке открытых мероприятий, образовательных событий и иных значимых 

мероприятий; совместно с администрацией образовательной организации планирует 
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взаимодействие с внешними партнерами, а также с родительскими сообществами и 

объединениями лиц с инвалидностью. 

Виды и формы деятельности: 

На уровне воспитательной работы с классом (группой): 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с особыми 

образовательными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

с обучающимися, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, создания благоприятной 

среды для общения. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, вверенного ему класса, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «праздники» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

выработка совместно с обучающимися законов класса, группы, помогающих им освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах самообслуживания, 

так и в решении учебно-развивающих и воспитательных задач; развитие внутриклассного 

наставничества и тьюторства. 

На уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным педагогом-психологом. 

 поддержка обучающихся в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающихся, которую 

совместно стараются решить. 
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 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

личных      портфолио. 

 коррекция поведения обучающихся через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса (группы): 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса        и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся или их 

законными  представителями в рамках воспитательной работы: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

Модуль "Школьный урок" 

Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с группой 

обучающихся,  объединенной в класс: 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; работы в парах, которая помогает 

обучающимся получить опыт взаимодействия с другими обучающимися. Следует 

отметить, что особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью, а также индивидуальные особенности, семейная ситуация напрямую влияют 

на выбор учителем образовательных технологий и методик урока. Воспитательный 

компонент проявляется, в первую очередь, не "набором" эффектных педагогических 

техник, а постепенным и последовательным введением того или иного принятого 

обучающимися и понятного обучающимся правила поведения на уроке, стиля 

коммуникации его участников, способности радоваться успехам других и признавать их, 

рабочей атмосферы урока, взаимного уважения между педагогом и обучающимися, 

искренней заинтересованностью педагогического работника в успехах обучающихся, 

оказания им поддержки, педагогической чуткостью и профессионализмом; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных (цифровых) 

технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям обучающихся с 

умственной отсталостью; 

организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельности. 

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов-предметников, 

педагогических работников дополнительного образования и специалистов коррекционно-

развивающего профиля: 

 ведение совместных "педагогических дневников", "методических копилок", например, в 

виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся успехи, 

достигнутые ребенком, педагогические находки, предпочитаемые обучающимися способы 

работы, адаптированные дидактические и стимульные материалы, привлекательные для 

конкретных обучающихся; 

 разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых 

"бинарных уроков", включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-

развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих 

задач; 

  по согласованию с педагогом дополнительного образования "срежиссированная" опора в 

процессе урока на знания и умения обучающегося, его личностные образовательные 

результаты, достигнутые в условиях дополнительного образования (посещение кружков, 

студий, секций в рамках технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, 

туристко-краеведческой и социально-гуманитарной направленностях). 

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и 

родительскими сообществами: при наличии педагогической обоснованности и 

уместности - привлечение к подготовке и проведению уроков представителей 

родительских сообществ и сетевых партнеров (урок-экскурсия в промышленные 
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мастерские и цеха; урок-викторина, урок в форме "Литературно-художественной 

гостиной", урок-спортивное соревнование). 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Модуль "Внеурочная деятельность" реализуется в рамках двух направлений 

(коррекционно-развивающих и общеразвивающих занятий) в соответствии с основными 

направлениями, является неотъемлемым компонентом АООП. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено обязательными 

коррекционными курсами в соответствии с АООП. Содержание коррекционной и 

коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося может быть дополнено 

Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ТМПК, ИПРА. 

Особое внимание уделяется выстраиванию уважительных взаимоотношений со 

специалистом; помощи обучающимся в самоорганизации, в опоре на сохранные функции, 

умению максимально пользоваться собственными ресурсами, развитию максимальной 

самостоятельности, развитию коммуникации, доступным ребенку способом. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ сформирована с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 

г. 

Модуль «Внеурочная деятельность» в рамках общеразвивающих занятий реализуется 

через организацию доступных, интересных и полезных для обучающихся курсов, 

кружковой деятельности, проводимой во второй половине школьного дня. Такая 

деятельность, основанная на свободе выбора, позволяет обучающимся самореализоваться 

в ней, приобрести социально значимые знания, развить социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах. 

Виды и формы деятельности: 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, 

которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили познавательные 

способности, лидерские качества; 

- поощрение педагогического работниками детской активности и творческих инициатив.     

Виды и формы деятельности на групповом уровне: 

- общешкольные родительские комитеты и Управляющие советы МКОУ «Поломошенская 

СОШ», участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=13.01.2023&dst=100471&field=134


136  

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей и специфических потребностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов и 

интересных для родителей (законных представителей) экспертов; 

- родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

- семейные консультации, на которых родители (законные представители) могли бы 

получать рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся; 

- родительские форумы при официальном сайте школы, на которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

Виды и формы деятельности на индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при 

возникновении проблемных ситуаций; 

- плановое участие родителей (законных представителей) в работе психолого-

педагогических консилиумах образовательной организации с целью обмена мнениями о 

динамике личностных образовательных результатов обучающегося, о достигнутых 

результатах и актуальных дефицитах; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Модуль «Знакомство с профессиями» 
            Деятельность педагогических работников по направлению "профориентация" 

включает в себя: знакомство обучающихся с умственной отсталостью с миром 

современных профессий, психолого-педагогическую диагностику и консультирование 

обучающихся и воспитывающих их семей по проблемам профориентации, а также 

организацию систематических профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и семьи обучающегося - 

подготовить обучающегося к требованиям современного рынка труда, с учетом 

объективных ограничений здоровья, реальных возможностей и перспектив будущей 

трудовой занятости. 

Виды и формы деятельности: 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 
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экскурсии на предприятия района, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

организация профессиональных проб в рамках курсов по выбору, включенных в 

адаптированную основную образовательную программу МКОУ «Поломошенская 

СОШ», в том числе, соорганизованную с курсами дополнительного образования; 

организация творческих фестивалей, призванных познакомить обучающихся с 

миром современных профессий. 

            привлечение школьников к работе с интерактивным онлайн-порталом 

«ПроеКТОриЯ», где собран уникальный информационно-образовательный контент, 

опросы, игровые платформы, проекты и прочие методические материалы и задания, 

позволяющие школьникам сделать осознанный выбор профессии и определить для себя 

возможности карьерного развития и роста. Информирование родителей о возможностях 

портала;  

            освоение школьниками основ профессии в рамках  учебных курсов и курсов 

внеурочной деятельности;  

            экскурсии на производство; 

реализация профориентационного курса внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты» для учащихся 6-11 классов. 

Профориентационная работа и основы трудовой деятельности - традиционное 

направление для отечественной педагогической работы с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью. Коллектив МКОУ «Поломошенская СОШ», реализующий АООП и 

рабочую программу воспитания как ее компонент, разрабатывает собственную 

систему, обращенную к особым потребностям обучающихся с умственной отсталостью, 

к необходимости будущей осознанной трудовой или профессиональной деятельности.  

В эту систему включены как педагогические работники, так и родительские 

сообщества, а также, при наличии и по возможности, профессиональные сообщества 

по защите трудовых прав лиц с инвалидностью, сетевые партнеры по реализации 

программы воспитания. Обеспечивается преемственность между уровнями 

образования по реализации этого направления, знакомство обучающихся с реальными 

"историями успеха" выпускников образовательной организации и в целом людей, 

столкнувшихся с ситуацией ограничений здоровья и инвалидностью и 

реализовавшихся в разных профессиях и трудовой деятельности.  

Этот инвариативный модуль имеет воспитательный потенциал, служит ответом на 

запросы и потребности обучающихся с умственной отсталостью, воспитывающих их 

семей, а также гармонично вписывается в школьный уклад и является компонентом 

школьной организационной культуры. 

 

 

Вариативный модуль «Ключевые общешкольные дела и события» 

      Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. В рамках решения воспитательный задач 

чрезвычайно важен этап планирования постепенного включения обучающихся с 

умственной отсталостью, учет их особых потребностей и возможностей. Речь идет как о 

дозированной нагрузке (физической, психологической, сенсорной) на обучающегося, так 
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и о его понимании личного смысла участия в общешкольном деле, о значимом посильном 

вкладе в ключевое для образовательной организации мероприятие. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы. 

 На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей с. Поломошное с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 

открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

родителей, учителей и старшеклассниками; «Веселые старты» и т.п. с участием родителей 

в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  

ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и 

дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, День защиты детей, на Масленицу, 23 февраля, 8 

Марта, 9 Мая и др. 

 На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая  при полном составе учеников и учителей Школы); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 
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торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по вторникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, родителей. 

 На уровне классов:  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Вариативный модуль «Детско-взрослые сообщества» 

Вариативный модуль "Детско-взрослые сообщества" поможет обучающимся развить 

коммуникативной культуру, сформировать навыки общения и сотрудничества со 

сверстниками и педагогическими работниками, а также служит задачам поддержки 

творческой самореализации обучающихся.         

  Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
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основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). 

 Подростковое объединение добровольцев - Волонтёрский отряд, участвующий в 

творческой, социально полезной, социально значимой деятельности.  

 Цель волонтерского движения в школе - развитие у обучающихся высоких 

нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и 

привлечения их к решению социально значимых проблем (через участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. 

проектах и программах).  

Направления деятельности волонтерского отряда:  

 социальное;  

 экологическое;  

 культурное;  

 спортивное;  

 событийное.  

 Название волонтерского отряда МКОУ «Поломошенская СОШ» и Лобанихинский  

филиал  определяют самостоятельно.  

 Юнармейский отряд – школьное объединение участников юнармейского движения 

на базе МКОУ «Поломошенская СОШ» и её филиала.  

 Юнармейский отряд в школе - коллектив детей, действующий на принципах 

самоуправления, который работает непрерывно, реализует социально-значимые дела, 

участвует в соревнованиях, военно-спортивных играх, акциях и др.  

 Общее руководство юнармейским отрядом в общеобразовательной школе 

осуществляет координатор – лицо (сотрудник, учитель и т.п.), назначенный приказом 

директора школы. Участниками юнармейского отряда могут быть обучающиеся школы, 

достигшие 8-ми летнего возраста и изъявившие желание участвовать в юнармейском 

движении.  

 Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде здорового 

образа жизни – Наркопост - является органом, проводящим комплексную 

профилактическую работу в МКОУ «Поломошенская СОШ» для выработки у 

обучающихся навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого 

нравственно-психологического неприятия к злоупотреблению психоактивными 

веществами.  

 Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде здорового 

образа жизни – Наркопост - создаётся приказом директора школы. Задачи 

наркологического поста:  

 создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению 

наркотиками;  

 распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления 

наркотических средств;  
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 формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного 

отношения к своему здоровью.  

 В состав наркологического поста входят: ответственный за организацию 

воспитательной работы, представитель ученического самоуправления, представители 

родительской общественности, представители классных коллективов (по 2 представителя 

от 7-11 классов)  

 Наркопост:  

 организует информационно-просветительскую работу среди обучающихся и родителей 

в соответствии с законодательными, нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Алтайского края;  

 осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами в детско-подростковой среде: проводит профилактические 

акции, операции, массовые мероприятия, классные часы,  конкурсы, организует выставки, 

использует другие формы профилактической работы;  

 создает базу данных добровольцев (волонтеров) среди учащихся и педагогов, 

желающих участвовать в мероприятиях по профилактике социально - негативных явлений 

в обществе.  

 Школьный отряд юных инспекторов движения (далее - отряд ЮИД) является 

добровольным объединением школьников МКОУ «Поломошенская СОШ» и создается в 

целях расширения форм работы с детьми по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, формирования у школьников активной позиции в проведении 

работы по ПДДТТ и БДД. 

 Цель создания отряда ЮИД: Создание организационно-педагогических условий 

для: 

активизации школьных коллективов в работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (далее ПДДТТ); 

совершенствования внеурочной и внешкольной работы по БДД; 

организации социально-активного досуга детей и подростков; 

формирования у детей активной жизненной позиции, пропаганды здорового образа жизни; 

саморазвития детей и подростков в конкретном виде деятельности. 

Задачи: 

усовершенствование полученных детьми знаний Правил дорожного движения (далее - 

ПДД); 

широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах; 

воспитание у детей чувства ответственности, высокой культуры участника дорожного 

движения, коллективизма; 

овладение практическими навыками работы по пропаганде ПДД. 

 Школьный отряд ЮИД осуществляет работу по основным направлениям, (видам 

деятельности): 
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 Информационная деятельность – организация информационно-просветительской 

работы среди школьников: выпуск стенгазет, листовок по БДД, оказание помощи в 

проведении творческих конкурсов 

 Пропагандистская деятельность - организация пропагандистской работы среди 

школьников по теме безопасности дорожного движения: создание агитбригад, проведение 

бесед, викторин, соревнований, конкурсов, тематических встреч, постановка спектаклей. 

 Шефская деятельность - организации среди учащихся начальных классов шефской 

работы: проведение конкурсов рисунков, поделок, концертов и пр. по теме безопасности 

движения, разучивание песен и стихов и др. 

 Патрульная деятельность - участие в акциях по безопасности дорожного движения, 

составление маршрутов безопасного подхода к школе, выпуск «молний» по результатам 

патруля и рейдов, возможные элементы патрулирования по предупреждению нарушений 

ПДД. 

Вариативный модуль  «Образовательные путешествия и экскурсии» 

             Вариативный модуль "Образовательные путешествия и экскурсии", 

реализованный с учетом актуальных возможностей здоровья и особых потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью, поможет обучающимся расширить кругозор, 

получить новые знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

с умственной отсталостью самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, после окончания учебного года; 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

выездные экскурсии в районную библиотеку; 

турслет «День здоровья» с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя соревнования по технике пешеходного 

туризма, соревнования по спортивному ориентированию, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;  

летний поход в рамках пришкольного лагеря с дневным пребыванием, ориентированный 

на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе 

(программа похода может включать робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы). 

Вариативный модуль «Организация предметно-пространственной и 

здоровьесберегающей среды» 
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           Вариативный модуль "Организация предметно-пространственной и 

здоровьесберегающей среды" поможет включить обучающихся с умственной отсталостью 

не только в освоение возможностей открытой безбарьерной среды, создаваемой силами 

взрослых, но и самому принять посильную активную позицию и помогать ее развитию и 

обустройству. 

Окружающая обучающегося предметно-пространственная, эстетическая среда 

образовательной организации, при условии ее грамотной организации, отвечающей 

необходимым специальным условиям воспитания и обучения, указанным в АООП, 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

уверенности в собственных силах, чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком образовательной организации. Воспитывающее и 

коррекционно-развивающее влияние на обучающегося осуществляется через различные 

виды и формы работы по обустройству и освоению предметнопространственной среды. 

Компонент здоровьесбережения окружающего пространства является ключевым для 

обучающихся с умственной отсталостью и реализуется грамотно отобранными 

стратегиями в соответствии с рекомендациями специалистов с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью, запроса семьи и ресурсов 

образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, окна и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия 

(Оформление школы к традиционным мероприятиям: День Знаний, День народного 

единства, День матери, Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы, Последний звонок, 

лагерь дневного пребывания ); 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (Конкурсы рисунков к знаменательным датам календаря,  

индивидуальные стендовые презентации работ школьников, выставка творческих работ); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний 
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и т. п. - Создание фотозон к традиционным школьным праздникам, оформление школы к 

традиционным мероприятиям);  

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Вариативный модуль «Взаимодействие с родительскими сообществами» 

               Вариативный модуль "Взаимодействия с родительскими сообществами" 

позволяет выстроить максимально адресную совместную воспитательную работу согласно 

родительским ожиданиям, запросам, а также профессиональным интересам и 

возможностям конкретного педагогического коллектива. Родительские сообщества могут 

объединять как семьи, воспитывающие обучающихся с умственной отсталостью, так и 

носить смешанный характер, а также организовываться по принципу принадлежности к 

образовательной организации, округу, региону. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

 На групповом уровне:  

Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

     педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

родительские собрания по вопросам профориентации; 

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

  На индивидуальном уровне: 

обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Вариативный модуль «Цифровая культура и сетевая безопасность. Безопасность» 
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            Вариативный модуль "Цифровая культура и сетевая безопасность" позволяет 

выстроить воспитательную работу с обучающимися в сфере цифровых технологий по 

формированию опыта и отношения обучающегося к многообразным виртуальным 

ресурсам, в том числе, специфичным для максимально самостоятельной жизни в будущем 

(адекватное пользование цифровыми помощниками, коммуникаторами, специальными 

приложениями). 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого 

является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 
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предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Вариативный модуль «Взаимодействие с социальными партнёрами» 

             Вариативный модуль "Взаимодействие с социальными партнерами" позволяет 

использовать ресурс межведомственного взаимодействия с объединениями культуры, 

театрами, музеями, медицинскими организациями, спортивными федерациями в рамках 

целенаправленной воспитательной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. 

п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны;  

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Вариативный модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

 На уровне школы: 
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через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

 На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе. 

2.2.РАЗДЕЛ «САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Анализируется информационно-медийное сопровождение воспитательной работы (при 

наличии), деятельность методических служб образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на культуру взаимного уважения всех участников воспитательной работы; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими целей и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – 

это результат как социального воспитания, в котором участвует семья, образовательная 

организация и другие социальные институты, так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся; 
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принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, 

согласно которому обобщенные результаты самоанализа необходимо тактично и 

корректно обсудить с родительским сообществом образовательной организации, а по 

поводу динамики личностных результатов обучающихся сопоставить наблюдения 

родителей (законных представителей) и педагогических работников в индивидуальной 

беседе (по возможности). 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса, являются: 

"Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во взаимосвязи с 

коррекционно-развивающей деятельностью". 

"Направление 2. Качества воспитательной среды в образовательной организации". 

Каждый год выбирается одно из направлений анализа воспитательной среды 

образовательной организации, реализующей АООП, в ее взаимосвязи с коррекционно-

развивающей деятельностью. Это могут быть следующие направления: 

работа с родителями (законными представителями), семьями, воспитывающими 

обучающихся с умственной отсталостью, включая их нормотипичных братьев и сестер; 

развитие детско-взрослых сообществ в условиях образовательной организации; 

интеграция общего и дополнительного образования в рамках решения достижения 

личностных образовательных результатов обучающихся; 

анализ характера общения обучающихся друг с другом и педагогического работниками, 

как в урочной, так и во внеурочной работе; 

наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия; 

развитие этетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной среды, 

привлечение обучающихся и родительских сообществ к реализации этого направления; 

развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в образовательной 

организации как между обучающимися, так и между педагогическими работниками. 

По выбранному направлению формулируется критерий, который поможет коллективу 

образовательной организации осуществить самоанализ, а также разрабатывается 

инструмент анализа и способы интерпретации. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете.  

 Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:  

− Проводимых основных школьных дел;  

− Деятельности классных руководителей и их классов;  

− Реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

− Организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

− Взаимодействия с родительским сообществом;  

− Деятельности по профориентации обучающихся;  

− Деятельности по профилактике и безопасности;  
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− Внешкольных мероприятий;  

− Создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

− Реализации потенциала социального партнёрства.  

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчёта, составляемого ответственным за организацию 

воспитательной работы (совместно с советником директора по воспитательной работе при 

его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в Школе.   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические 

работники образовательной организации:      

     

Должность  Количество  Функционал  

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель 

директора по УВР  

Ответственный за 

организацию УВР 

1 

 

 

 

2 

Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, учащимися 

с ОВЗ, из семей «группы риска». Руководит 

социально-психологической службой. 

Ответственный за 

организацию ВР 

2 Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам анализа, 

планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана.  Контролирует организацию 

питания в образовательной организации. Курирует 

деятельность  Родительского и Управляющего 

советов. Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. Курирует деятельность  педагога-

психолога, педагогов дополнительного образования, 
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классных руководителей. Обеспечивает работу 

«Навигатора дополнительного образования» в части 

школьных программ. Организует работу с 

обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителями, 

учителями-предметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска» и 

их родителями (законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку 

ИПРов (при наличии обучающихся категории СОП), 

обеспечивает их реализацию, подготовку отчетов о 

выполнении. 

Педагог-психолог   1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных 

видах учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке 

детскородительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. Проводит занятия с 

обучающимися, направленные на профилактику 

конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Педагог-логопед  1 Организует и осуществляет учебно-коррекционную 

работу с детьми, имеющими отклонения в речевом 

развитии. Осуществляет обследование детей, 

определение структуры и степени выраженности 

имеющихся у детей дефектов. Организует проведение 

групповых и индивидуальных занятий по 

исправлению отклонений в речевом развитии, 

восстановление нарушенных речевых функций 

ведение необходимой документации. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

4 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

Классный 

руководитель  

14 Организует воспитательную работу с обучающимися 

и родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-предметник  20 Реализует воспитательный потенциал урока. 
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НОРМАТИВНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными 

актами:  

Устав МКОУ «Поломошенская СОШ»  (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Ustav_iyul_2021_p.pdf 

Правила внутреннего распорядка обучающихся МКОУ «Поломошенская СОШ» 

(https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/pravila_vnutrennego_r) 

Положение о классном руководстве (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/) 

Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/ 

) 

Положение о Родительском совете (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/) 

Положение о правилах поведения обучающихся (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/) 

Положение о Школьной службе примирения (медиации) (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/) 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/) 

Положение о шефах-наставниках несовершеннолетних, состоящих на учете 

(https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/) 

Положение о школьном спортивном клубе (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/uchebnaya-deyatelnost/sportivn) 

Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет 

((https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/) 

Положение об отряде юных инспекторов дорожного движения 

(https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/) 

Положение о Совете старшеклассников (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/) 

Положение о школьном театре (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/ 

Положение о Штабе воспитательной работы (https://shkolapolomoshenskaya-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/) 

 

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  

https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Ustav_iyul_2021_p.pdf
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Ustav_iyul_2021_p.pdf
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/pravila_vnutrennego_r
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/pravila_vnutrennego_r
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/uchebnaya-deyatelnost/sportivn
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/uchebnaya-deyatelnost/sportivn
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
https://shkolapolomoshenskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/
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В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся 

поведением, созданы особые условия:  

Категория  Условия  

Обучающиеся с 

инвалидностью, ОВЗ  

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. Педагогом-психологом, учителем-

логопедом, проводятся регулярные индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия. Обучение, при 

необходимости, осуществляется индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). Организация 

бесплатного двухразового питания (ОВЗ).  

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением  

Социально-психологическое сопровождение. Организация 

педагогической поддержки. Консультации родителей (законных 

представителей) педагога-психолога. Коррекционно-

развивающие групповые и индивидуальные занятия. Помощь в 

решении семейных и бытовых проблем.  

Одаренные дети  Консультации педагога-психолога. Психолого-педагогическое 

сопровождение.  

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

− Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в Школе;  

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на:  

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и(или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями их сверстников, с использованием адекватных 
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вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы классных руководителей, педагогов-психологов, учителей-логопедов,  педагогов 

дополнительного образования;  

личностно –ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 

3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МКОУ «Поломошенская СОШ» основывается на положении о видах и 

условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности и решает следующие воспитательные задачи:  

 формирование у школьников активной жизненной позиции;  

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней.  

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников 

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 

учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и совет 

старшеклассников школы, которые принимают решение о победителях, призерах и 

лауреатах конкурсов.  

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт.  

               Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио конкурсанта должно включать:  

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.;  

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.  

Принципы поощрения, которыми руководствуется МКОУ «Поломошенская СОШ» : 

Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно.  

Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся 

по уровням образования.  

 МКОУ «Поломошенская СОШ» использует сочетание индивидуального и коллективного 

поощрения для стимулирования групп школьников к преодолению межличностных 

противоречий между получившими награду и не получившими ее.  
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Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни и типы 

наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения.  

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Портфолио обучающегося является одной из составляющих «портрета» выпускника 

школы и играет важную роль при переходе в 10 класс для определения вектора его 

дальнейшего развития и обучения. 

Период составления портфолио 11 лет (1-11 классы). 

Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое знакомство 

родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного 

руководителя, учителей-предметников. 

Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный 

руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и 

администрация школы. 

Обязанности учащегося:  

Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи ведет 

аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в 

накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, 

отражающие его индивидуальность. 

Обязанности родителей: 

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением 

портфолио. 

 Обязанности классного руководителя: 

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 

портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их 

личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую 

деятельность между обучающимися, учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения учащимися 

портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании 

сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несёт ответственность за 

достоверность информации, представленной в итоговом документе. 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию 

портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов. 

Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и 

внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по 

предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

Обязанности администрации учебного заведения: 

 Ответственный за организацию воспитательной работы организует работу и 

осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 
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технологии портфолио в образовательном процессе школы и несёт ответственность за 

достоверность сведений, входящих в портфолио. 

  Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-правовую 

базу, обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности участников 

образовательного процесса по данному направлению деятельности. Создает условия для 

мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания и осуществляет общее 

руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио в практике работы школы. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МКОУ «Поломошенская СОШ» : 

 объявление благодарности;  

 награждение грамотой;  

 вручение сертификатов и дипломов;  

 занесение фотографии активиста на доску почета;  

 награждение ценным подарком.  

 Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 

МКОУ «Поломошенская СОШ» осуществляется посредством направления 

благодарственного письма. Информация о предстоящих торжественных процедурах 

награждения, о результатах награждения размещается на стенде в холлах здания школы, 

на сайте школы и ее странице в социальных сетях.  

2.5 Программа коррекционной работы. 

                                                         Пояснительная записка 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и (или) 

ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

 Задачи коррекционной работы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 
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отсталостью; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, 

правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

целей и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников; 

принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения обучающегося с учетом изменений в их личности; 

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития; 

принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы; 

принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

 Специфика организации коррекционной работы. 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится: 

в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Перечень и содержание направлений работы. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы, предполагающей осуществление: 

а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
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обучающегося; 

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей (законных 

представителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

психолого-педагогический эксперимент, 

наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 

беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями), 

изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки), 

оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися). 

2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования, включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

занятия индивидуальные и групповые, 

игры, упражнения, этюды, 

психокоррекционные методики и технологии, 

беседы с обучающимися, 

организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 

3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся, включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся, 
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консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребенку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным 

представителям). 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью, 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся с их родителями (законными 

представителями), включает: 

проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности, 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия социального 

педагога и воспитанника и (или) его родителей (законных представителей) направленно на 

создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки, 

включает: 

разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

лекции для родителей (законных представителей), 

анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

В рамках реализации программы взаимодействие специалистов требует:  

создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы;  

осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с 

целью определения имеющихся проблем; 

разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 

сфер обучающихся. 
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 Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов 

общеобразовательной организации с организациями и органами государственной власти, 

связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и 

поддержки, трудоустройства обучающихся с умственной отсталостью. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта 

в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации 

и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью, 

со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью, 

с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (законных 

представителей) обучающихся с умственной отсталостью и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью, 

с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отсталостью в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

                                      Требования к условиям реализации программы. 

В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с умственной 

отсталостью в образовательных организациях должны быть созданы следующие 

психолого-педагогические условия: 

индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-

педагогического сопровождения; 

учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

использование современных психолого-педагогических, в том числе информационных, 

компьютерных технологий; 

учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с 

умственной отсталостью; 

обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

включение родителей (законных представителей) в реализацию программы 

коррекционной работы. 

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогическими работниками 

образовательной организации, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, подобранный с учетом специфики развития обучающихся. 

 Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогическими 

работниками, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 
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должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся 

с умственной отсталостью разных нозологических групп, об их особых образовательных 

потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и 

воспитательного процесса с учетом специфики нарушения. 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся в здания и помещения образовательной организации, ко всем 

объектам ее инфраструктуры и организацию их пребывания и обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в том 

числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, использование средств для альтернативной 

и дополнительной коммуникации (при необходимости). 

В процессе реализации программы коррекционной работы необходимо создание условий 

информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного 

процесса и условиями его осуществления. Должны быть созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды образовательной 

организации, включающей электронные информационные ресурсы, ЭОР, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий, в том числе ассистивных, обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов 

коррекционной работы. 

 Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер, должны уточняться и конкретизироваться с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью. 

Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих 

индивидуальных реализаций программы коррекционной работы лежат в большей степени 

в сфере жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений 

обучающихся. 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе анализа 

результатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений 

освоения программы коррекционной работы осуществляется экспертной группой и может 

выражаться в уровневой шкале - 3 балла - значительная динамика, 2 балла - 

удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие 

динамики. 

Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
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2.5.1.Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; коррекция нарушений чтения и письма; расширение 

представлений об окружающей действительности; развитие познавательной сферы 

(мышления, памяти, внимания). 

Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» (далее 

Коррекционный курс)  составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной 

приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых общеобразовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Коррекционный курс относится к коррекционно-развивающей области «коррекционные 

занятия и ритмика» и являются обязательной частью учебного плана.  

 В соответствии с учебным планом МКОУ «Поломошенская СОШ» рабочая программа по 

коррекционному курсу «Логопедические занятия» в 1-4 классе рассчитана на 17 час (34 

учебные недели) и составляет 1 час через  неделю в форме индивидуальных занятий;  

Общая характеристика курса «Логопедические занятия» 

Содержание курса «Логопедические занятия» определяется исходя из требований ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ и направлено на коррекцию имеющихся недостатков в 

развитии ребенка, препятствующих освоению программы. Курс является обязательной 

частью ФАОП НОО для обучающихся с УО (вариант 1.) и реализуется на протяжении 

всего периода обучения в начальной школе. 

Курс реализуется учителем-логопедом во внеурочной деятельности на индивидуальных 

и/или подгрупповых/групповых коррекционно-развивающих занятиях.  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 
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- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры ре-

чевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  

- развитие коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Задачи курса: 

коррекция и развитие звукопроизношения (постановка, автоматизация, дифференциация 

звуков речи);  

восполнение дефицитов в формировании фонематических процессов; 

пополнение, расширение и уточнение пассивного и активного словаря; 

коррекция нарушений/недостатков грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

формирование и развитие связной речи, диалогической и монологической форм речи; 

формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

развитие зрительно-пространственных и пространственно-временных представлений; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

обогащение речевого опыта, способствующего развитию познавательных процессов. 

Курс «Логопедические занятия» реализуется на протяжении всего уровня начального 

общего образования и позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать/минимизировать имеющиеся у обучающихся с УО речевые нарушения, а 

также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативные навыки. 

Особенности построения курса 

Особенностью построения курса «Логопедические занятия» является индивидуально-

ориентированное логопедическое сопровождение с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с УО, их индивидуальных особенностей и возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк). 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

3. Формирование связной речи. Основы коммуникации. 
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Содержание коррекционного курса учителя-логопеда определяется в строгом 

соответствии с требованиями к результату изучения учебных предметов «Обучение 

грамоте», «Русский язык» и основывается на использовании учебного материала. 

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и не должна превышать: 

• для группового занятия – 40 минут; 

• для подгруппового занятия – 30–40 минут; 

• для индивидуального занятия – 20–30 минут. 

Примерные виды деятельности обучающихся с УО, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

курса 

В логопедической работе с младшими школьниками с УО исключительно важно 

формировать положительную мотивацию к речевому взаимодействию, способность 

ориентироваться в заданиях, развивать навыки анализа и синтеза (на речевом материале), 

учить обдумывать и планировать предстоящую деятельность, следить за правильностью 

ее выполнения, рассказывать о проделанном и адекватно оценивать результат 

деятельности. 

На логопедических занятиях обучающиеся с УО выполняют различные устные и 

письменные задания, направленные на звуковой анализ слова, учатся различать звуки и 

буквы, соединять звуки и слоги в слова, выстраивать фразы, составлять связные 

высказывания, что способствует развитию устной и письменной речи.  

Обучающихся с УО необходимо максимально развернуто знакомить с новым материалом, 

используя при этом доступные алгоритмы, определяющие порядок выполнения действий. 

Например, могут применяться пошаговая памятка или знаково-символическая карточка с 

этапами выполнения заданий. 

При изучении звуков и букв полезно задействовать различные анализаторы: слуховой, 

зрительный, кинестетический (написание букв в воздухе, принятие телесной позы, 

сходной с изучаемой буквой, написание букв на сыпучем материале (песке, манке и т. п.), 

поиск буквы в «зашумленном» изображении). 

На логопедических занятиях обучающиеся выкладывают графические схемы фишками и 

полосками; работают с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр. 

Активно используются упражнения, способствующие стимулированию познавательной 

активности, развитию мыслительных операций на речевом материале (выделение 

четвертого лишнего, ребусы, анаграммы и др.), с учетом достигнутого уровня 

познавательной деятельности (при низком уровне задания предлагаются 

преимущественно на иллюстративном материале). 

Для автоматизации формируемого навыка, упрочения связей между языковыми 

единицаминеобходимо систематически повторять и закреплять пройденный материал, 

используя приемы актуализации имеющихся знаний (визуальную опору, памятку). 

Применяемый на занятиях словарный материал следует уточнять, пополнять, расширять 

путем соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира при активном 

использовании интернет-ресурсов. Следует учить детей самостоятельно находить 
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необходимую информацию, используя для этого разные источники (словарь, интернет, 

энциклопедию). 

При обучении звуко-буквенному анализу работа выстраивается пошагово, начиная с 

выделения звуков в слове, и лишь потом используется моделирование звукового состава 

слова (с последующим декодированием). 

Следует учить обучающихся с УО осознавать возникающие трудности и при их наличии 

обращаться за помощью. При необходимости следует облегчать техническую сторону 

выполнения письменных заданий (письмо в тетрадях с сетчатой разлиновкой, обозначение 

точками интервалов между буквами (слогами), обводка пунктирных изображений букв, 

слогов, слов, использование определенных обозначений. 

Основное содержание коррекционного курса 

«Логопедические занятия» 

1 класс  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Дифференциация речевых и неречевых звуков. Образование и различение звуков по 

артикуляционным и акустическим характеристикам. Уточнение артикуляционных укладов 

гласных и согласных звуков. Коррекция и развитие звукопроизношения. Определение 

места звука в слогах и словах. Определение количества, последовательности звуков в 

слове. Закрепление и различение образа печатных и письменных букв. Развитие 

зрительного внимания и восприятия на материале букв и предметных картинок. Развитие 

пространственно-временных представлений. Сравнение и различение согласных звуков: 

сонорных и шумных, звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих, 

взрывных и щелевых. Условно-графические обозначения звуков, составление схемы слога 

и слова. Слогообразующая роль гласного звука. Определение слоговой структуры слова 

путем ориентировки на гласные звуки. Сравнение слов с разным количеством слогов. 

Слоги прямые и обратные (СГ, ГС, СГС, ССГ, ГСС). Графические схемы прямых и 

обратных слогов. Деление слова на слоги. Подсчет количества слогов. Составление слов 

из прямых и обратных слогов. Чтение прямых и обратных слогов с использованием 

слоговой таблицы. Работа с ударением, его смыслоразличительная и фонетическая роль. 

Составление графических схем слогового состава слова с выделением места ударного и 

безударного слогов (Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х). Правописание гласных А, У, И в 

буквосочетаниях ща, щу, ча, чу, жи, ши. Формирование и развитие навыков письма и 

чтения, профилактика специфических ошибок. 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Выделение слова из речевого потока. Соотнесение слова и предмета (слова-предметы). 

Соотнесение слова и названия действия (слова-действия). Соотнесение слова и признака 

(слова-признаки), подбор слов, обозначающих признаки. Активизация и обогащение 

словаря по лексическим темам. Работа с синонимами и антонимами. Отработка форм 

множественного и единственного числа существительных.  Образование новых слов 

различными способами по образцу, по словесной инструкции, с опорой на картинки (с 

помощью суффиксов – образование слов с уменьшительно-ласкательным значением, 

названий детенышей птиц и животных, слов-признаков от слов-предметов; с помощью 
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приставок – образование глаголов совершенного вида).  Формирование и развитие 

навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок. 

 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Различение слова и предложения. Составление предложений с использованием слов, 

обозначающих предметы, действия, признаки (с опорой на образец и картинки). Работа с 

деформированным предложением и текстом. Моделирование коммуникативных ситуаций 

с использованием формул речевого этикета. Составление коротких описательных 

рассказов на заданную тему с опорой на образец. Составление коротких 

повествовательных текстов с опорой на сюжетные картинки, по опорным словам. 

Списывание предложений и короткого текста. Формирование и развитие навыков письма 

и чтения, профилактика специфических ошибок. 

1 дополнительный класс  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Коррекция и развитие звукопроизношения. Дифференциация гласных и согласных звуков, 

различение звонких и глухих, твердых и мягких согласных звуков. Узнавание 

«зашумленных» букв (перечеркнутых, наложенных друг на друга). Отработка заглавных 

букв. Опознание правильно и зеркально изображенных печатных и рукописных букв. 

Развитие зрительного внимания и восприятия на материале букв и предметных картинок. 

Развитие пространственно-временных представлений. Дифференциация похожих гласных 

букв: А-О, О-У, И-У. Дифференциация похожих гласных и согласных букв: И-Ш, И-Ц, З-

Е, С-Э, С-Е, У-Ч, Л-А, А-Д, Л-Я. Звуковой и слоговой анализ слова. Профилактика 

фонематических, оптических и кинетических ошибок. 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Воспроизведение слого-ритмической структуры слова с опорой на графические схемы. 

Уточнение значений слов при изменении позиции ударного слога. Многозначные слова. 

Слова, близкие и противоположные по значению. Отработка навыков согласования имени 

существительного и имени прилагательного, составления словосочетаний. Профилактика 

аграмматизма на письме. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Составление, запись и прочтение коротких предложений. Различение интонационных 

характеристик разных предложений (вопросительных, восклицательных). Составление 

распространенных предложений по вопросам педагога. Развитие диалогической речи 

(моделирование диалогов на заданную тему с использованием вежливых слов). 

Составление рассказа-описания с опорой на план. Чтение и пересказ коротких текстов / 

рассказов, содержащих диалоги персонажей. 

2 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка и развитие произношения. Упражнение в различении и опознании букв, 

соответствующих гласным и согласным звукам. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

Уточнение представлений о слогообразующей функции гласных звуков. Уточнение 

акустико-артикуляционных характеристик твердых и мягких звуков, дифференциация 
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согласных. Обозначение на письме мягких и твердых согласных. Отработка и закрепление 

умений делить слова на слоги, определять звуковой состав слогов. Формирование навыка 

слогового деления слова, определение количества звуков и слогов на слух. Придумывание 

слов на заданный слог. Конструирование слов из предложенных слогов. Составление 

графических схем. Работа со слоговыми таблицами для отработки техники чтения. 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Различение слов: слово-предмет (одушевленные – неодушевленные), слово-признак, 

слово-действие. Слово и его значение. Работа со словами-паронимами. Прямое и 

переносное значение слова. Многозначные слова. Подбор однокоренных (родственных) 

слов. Обогащение словаря синонимами и антонимами. Образование существительных при 

помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), 

суффикса -ниц- со значением вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-, -щик-, -льщик-, -чик-, 

-ник-) для образования названий профессий, названий детенышей животных и птиц.  

Работа со словарными словами. Образование притяжательных прилагательных в 

мужском, женском и среднем родах. Образование качественных прилагательных с 

суффиксами: -н-, -лив- в мужском, женском и среднем родах. Образование относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-/-ев- /-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Образование глаголов с 

помощью приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -

л-). Употребление и написание глаголов с частицей НЕ. Местоимение. Согласование слов 

в числе и роде, составление словосочетаний с использованием алгоритма, карточек-

подсказок. 

 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Составление предложений из предложенных слов, данных в начальной форме. 

Составление распространенных предложений по вопросам. Выделение главных членов 

предложения по вопросам. Развитие диалогической и монологической речи. Работа с 

разными текстами (повествованием, описанием, рассуждением). Определение главной 

мысли текста, озаглавливание. Определение количества слов в предложении; количества 

предложений в тексте. Конструирование предложений с однородными членами. 

Составление описательных и повествовательных рассказов по опорным словам и плану. 

Составление рассказа по предложенному началу. Чтение и определение 

последовательности частей текста. Работа над пониманием прочитанного текста. Работа с 

деформированным текстом: нахождение лишних частей текста, составление связного 

текста. 

3 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, 

различение букв (по оптическому и кинетическому сходству). Дифференциация звуков на 

речевом материале с постепенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте). 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 
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Различение приставок и предлогов. Отработка слов с глухими и звонкими согласными в 

корне.  Слова с непроизносимым согласным звуком в корне (способы проверки). Работа со 

словарными словами. Число и род имен существительных. Отработка предложно-

падежных конструкций, склонение имени существительного и имени прилагательного. 

Личные местоимения. Согласование глагола с именем существительным в числе,  роде, 

изменение глаголов по времени. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Работа с условно-графическими схемами предложений. Работа с деформированным 

предложением. Работа с текстом. Определение границ и количества предложений в тексте, 

количества слов в предложении. Работа на уровне предложения: составление / завершение 

предложений, дописывание подходящих слов (с использованием опорных слов), 

исключение лишних слов, редактирование и распространение предложений, нахождение 

главных членов предложения. Работа на уровне текста: озаглавливание, составление 

плана, нахождение лишних предложений в тексте, сочинение продолжения текста. 

4 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, 

различение букв (по оптическому и кинетическому сходству). Дифференциация звуков на 

речевом материале с постепенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте). 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Обогащение номинативного словаря. Различение и употребление синонимов, антонимов, 

омонимов. Работа со словарными словами. Отработка навыков словоизменения, 

практическое употребление    существительных в форме единственного и множественного 

числа. Отработка падежных форм существительных. Дифференциация именительного и 

винительного, родительного и винительного падежей. Употребление несклоняемых имен 

существительных. Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и окончании слова. 

Тренировка в языковом анализе. Уточнение лексического и грамматического значения 

слова. Дифференциация однокоренных и родственных слов.  Образование и правописание 

сложных слов с соединительными гласными О-Е. Развитие навыков приставочного 

словообразования. Практическое употребление слов с приставками пространственного 

значения, временного значения и многозначными приставками. Различение предлогов и 

приставок. Согласование с прилагательными (в роде, числе). Соотнесение предмета и 

признака в различных предложно-падежных конструкциях. Отработка распознавания 

глаголов, изменения глаголов по числам и временам, глаголов прошедшего времени в 

единственном числе по родам. Согласование глагола с именем существительным в числе, 

роде, изменение глаголов по времени. Согласование числительных с существительными в 

роде и падеже. Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-

синонимов, глаголов-антонимов. Употребление и правописание числительных. 

Определение числа и рода местоимения. Упражнение в использовании и склонении 

личных местоимений с предлогами и без. Преодоление / минимизация аграмматизма в 

устной речи и на письме. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 
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Соотнесение предложений с графической схемой. Построение сложных предложений с 

однородными членами (с опорой на образец и схему). Конструирование предложений с 

однородными членами с союзами и, а, но (с опорой на образец и схему).  Установление в 

сложных предложениях причинно-следственных связей.   Дифференциация понятий: 

словосочетание – предложение – текст. Согласование слов в предложении, выделение 

границ предложения на письме. Закрепление умения составлять и записывать 

предложения, пересказывать и составлять тексты различного типа с вежливыми словами 

приветствия, прощания, просьбы, благодарности, используемыми при извинении или 

отказе. Выделение в тексте основной мысли, озаглавливание. Связь между частями текста. 

Составление плана текста. Различение особенностей текста-повествования, текста-

описания, текста-рассуждения, смешанного текста. Письменное изложение короткого 

текста по плану. Написание мини-сочинения по картинке, по серии сюжетных картинок, 

на заданную тему с предварительной подготовкой (с помощью педагога). 

Планируемые результаты по коррекционному курсу 

«Логопедические занятия» 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

самостоятельно обращать внимание на звуковую сторону речи; 

иметь представления о правильных артикуляционных укладах нарушенных звуков;  

различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке; 

дифференцировать звуки и буквы: различать гласные (ударные и безударные) и согласные 

(звонкие и глухие звуки, твердые и мягкие звуки); 

 распознавать звуки по артикуляции, опознавать буквы и соотносить со звуками; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

составлять графические схемы слов; 

выделять ударный и безударный слоги; 

уметь правильно произносить все автоматизированные звуки во всех ситуациях общения 

или минимизировать ошибки произношения; 

определять количество и последовательность звуков в слове; 

различать слова, отличающиеся одним или двумя звуками; 

правильно произносить и писать слова без специфических ошибок или минимизируя их (в 

рамках изученного программного материала начальных классов). 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»  

выделять и различать части слова: основу, корень, приставку, суффикс, окончание; 

образовывать изученные части речи при помощи суффиксов и приставок (по образцу); 

конструировать словосочетания и предложения из предложенных слов; 

различать грамматически правильные и неправильные словосочетания; 

уметь сравнивать и анализировать формы слова в словосочетании; 

оперировать в процессе общения активной лексикой, использовать изученные части речи; 
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соблюдать на письме изученные орфографические правила, правильно произносить и 

писать слова без специфических ошибок или минимизируя их (в рамках изученного 

программного материала 1–4 классов). 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

участвовать в простых диалогах; 

обращаться за помощью при затруднениях, формулировать просьбу; 

выражать словами свои намерения, пожелания, опасения и пр.; 

соотносить предложение с графической схемой; 

конструировать простые и сложные предложения с однородными членами, с союзами и, а, 

но (с опорой на образец и схему); 

устанавливать в сложных предложениях причинно-следственные связи; 

дифференцировать понятия: словосочетание — предложение — текст; 

согласовывать слова в предложении, выделять границы предложения на письме; 

определять главную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

 пересказывать и составлять тексты различного типа с вежливыми словами приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности, используемыми при извинении или отказе; 

устанавливать связь между частями текста; 

составлять план текста; 

различать особенности текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения, 

смешанного текста; 

писать изложение короткого текста по плану; 

составлять сочинения по картинке, по серии сюжетных картинок, на заданную тему с 

предварительной подготовкой (с помощью педагога). 

 

Тематическое планирование  коррекционного курса «Логопедические занятия» 

 

                                                                                   1 класс 

№  Раздел/ тема  Количество 

часов  

 

1 Обследование устной речи 2 часа  

2 Пропедевтический (добукварный период) 

период  

 2 часа  

3 Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексическим темам.  

Буквенный период. Первый  этап (а, у, о, м, с, 

2 часа  
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х) 

4 Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексическим темам.  

Буквенный период. Второй этап (ш, л, и, ы, в, н)  

2 часа  

5 Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексическим темам.  

Буквенный период. Четвертый   этап (е, ё, я, ю, 

ч, щ, ф, э, ъ)  

3 часа  

6 Обследование устной и письменной речи  3 часа  

7 Обследование устной и письменной речи  4 часа  

8 Обследование устной и письменной речи 3 часа  

 

2 класс 

№  Раздел/ тема  Количество 

часов  

 

1 Обследование устной и письменной речи 4 часа  

2 Звуки и буквы 2 часа  

3 Звуко – буквенный анализ слов  2 часа  

4 Ударение 1 час  

5 Слоговой состав слова 1 час  

6 Согласные звуки  2 часа  

7 Работа над словом 2 часа  

8 Работа над предложением 2 часа  

9 Предложение  1 час  

10 Обследование устной и письменной речи  1 час  

 

3 класс 

№  Раздел/ тема  Количество 

часов  

 

1 Обследование устной и письменной речи  4 часа  

2 Предложение. Развитие анализа структуры 

предложения  

3 часа  

3 Грамматическое оформление предложения и 

его распространение  

2 часа  

4 Слоговой состав слова  1 час  
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5 Ударение  1 час  

6 Звуки и буквы  1 час  

7 Дифференциация гласных  звуков  1 час  

8 Дифференциация согласных звуков и букв  1 час  

9 Обследование устной и письменной речи  3 часа  

 

 

 4 класс 

№  Раздел/ тема  Количество 

часов  

 

1 Обследование устной и письменной речи  3 часа  

2 Обследование устной и письменной речи  4 часа  

3 Гласные и согласные звуки 1 час  

4 Предложение 1 час  

5 Гласные звуки и буквы. Дифференциация 

гласных 1 и 2 ряда  

1 час  

6 Мягкий знак на конце в середине слова   1 час  

7 Сочетание гласных с шипящими 1 часа  

8 Дифференциация согласных по глухости-

звонкости  

2 часа  

9 Слово   1 час  

10 Ударение. Безударные гласные в слове 1 час  

11 Предлоги. Дифференциация предлогов  1 час  

12 Обследование устной и письменной речи  3 часа  

 

2.5.2. Психокоррекционные занятия. 

 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений обучающихся; формирование навыков адекватного 

поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", 
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повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения. 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих документов:     

Рабочая программа по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия» (далее 

Коррекционный курс)  составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной 

приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых общеобразовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Коррекционный курс относится к коррекционно-развивающей области «коррекционные 

занятия и ритмика» и являются обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Поломошенская СОШ» рабочая программа по 

коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия» в 1-4  классе рассчитана на 17 час 

(34 учебные недели) и составляет 1 час через  неделю в форме индивидуальных занятий 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений обучающихся; формирование навыков адекватного 

поведения. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения. 

  Задачи: развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствование навыков социализации и расширение социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработка и осуществление 
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развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

  Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с интеллектуальными нарушениями. Содержание 

программы коррекционной работы для обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК Коррекционно-

развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью 

внеурочной деятельности и представлена фронтальными и(или) индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме и относятся к внеурочной деятельности. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

 Программа коррекционного курса предназначена для учащихся 1-4 классов и рассчитана 

на 17 учебных часов за год, в каждом классе, по 1 часу в 2 недели. 

Планируемые результаты 

Результатами освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования являются: 

-формирование учебной мотивации,  

-стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов;  

-гармонизация психоэмоционального состояния,  

-формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе,  

-развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

-формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе),  

-повышение социального статуса ребенка в коллективе 

Оценка достижения обучающимся с умственной отсталостью планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающегося с УО программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающегося с УО в освоении планируемых результатов 
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овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики выступает оценка достижений обучающегося с УО в 

соответствии с планируемыми результатами освоения, обучающимися программы 

коррекционной работы. 

  Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

  В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающегося с УО программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

Режим коррекционно-развивающей деятельности. 

Психокоррекционные занятия с педагогом-психологом 1 раза в 2 недели по 40 минут 

(групповая форма работы). Возможно проведение индивидуальных занятий по 20 минут 

по одному-двум модулям программы в зависимости от индивидуальных особенностей и 

выраженности нарушения.. 

Формы работы:  

Работа в группе по типу тренинговых занятий. 

Беседы, дискуссии. 

Игры (подвижные, словесные). 

Работа со сказкой. 

Рисуночные методы. 

Социальные истории. 

Релаксация. 

Работа в тетрадях, на специальных бланках. 

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

«Психокоррекционные занятия» являются обязательным курсом коррекционно-

развивающей области учебного плана по варианту 1 АООП НОО обучающихся с УО.  

Психологические особенности обучающихся с УО, обусловленные первичным 

нарушением при задержки психического развития в виде органической или 

функциональной недостаточности ЦНС, проявляются в виде недостатков саморегуляции, 

мыслительных операций, слабости мотивационного компонента, эмоциональных 

трудностей, личностной незрелости, речевых нарушений и в значительной мере 

препятствуют формированию учебной деятельности и достижению требуемых 

результатов образования.  
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В процессе психокоррекционных занятий происходит преодоление или ослабление 

нарушений в развитии познавательной, эмоциональной, регулятивной и коммуникативной 

сфер личности ребенка с УО. 

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего периода 

начального образования. Программа курса имеет гибкую структуру, при которой 

возможно конструирование содержания с учетом особенностей группы обучающихся с 

УО. Для основы конструктора программы педагогом-психологом выделяются модули, 

направленные на преодоление или ослабление недостатков в развитии ребенка с УО. 

Модульный принцип позволяет уточнить первостепенные задачи для конкретного ребенка 

или группы детей, увеличить количество часов на коррекционную работу с более 

выраженными психологическими дефицитами. 

Психологические особенности обучающихся с УО определяют направление выбора 

модуля: 

Недостаточная сформированность познавательных процессов, которая характеризуется 

слабой дифференцированностью зрительного восприятия, трудностями пространственно-

временной ориентировки, неустойчивостью внимания, слабой способностью к 

распределению и концентрации внимания, снижением объема слухоречевой памяти, 

точности сохранения и воспроизведения учебной информации, низким уровнем развития 

словесно-логического мышления и основных мыслительных операций (анализа и синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, абстрагирования) – определяют выделение и 

содержание коррекционной работы психокоррекционного модуля по развитию 

познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций. 

Недостаточное развитие коммуникативных навыков, обедненность репертуара и 

невысокое качество владения коммуникативными средствами, приемами конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, неустойчивость воспроизведения 

адекватных коммуникативных эталонов, чаще реактивный и малоконструктивный 

характер коммуникации, неумение поддерживать учебное сотрудничество, трудности 

принятия и соблюдения правил коммуникации, снижение способности к пониманию 

смыслов и контекстов ситуации взаимодействия с окружающими – определяют выделение 

и содержание коррекционной работы психокоррекционного модуля по развитию 

коммуникативных компетенций и способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы, которая характеризуются 

поверхностностью и нестойкостью эмоций,  трудностью различения и понимания 

эмоциональных состояний, сниженной способностью к вербализации собственного 

эмоционального состояния и окружающих, бедностью эмоционально-экспрессивных 

средств в общении с окружающими, низкой возможностью регуляции эмоций, слабостью 

рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях определяют выделение 

и содержание коррекционной работы психокоррекционного модуля по развитию и 

коррекции эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации. В 

работе учитываются и такие психологические особенности детей с УО, как незрелость 

личности в целом, сопровождающаяся преобладанием эмоциональной мотивации, 

задержка формирования личностной готовности к школьному обучению, слабость 

внутренней позиции школьника, высокая внушаемость, сниженная критичность к своему 
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поведению, чувство неуверенности в себе, боязливость, обидчивость  и плаксивость, 

упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью,  нестабильная 

самооценка, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности формирования 

образа «Я».  

Недостаточная сформированность процессов саморегуляции деятельности и поведения, 

которая характеризуется слабой произвольностью, низкой осознанностью собственных 

действий, несформированностью навыков самоконтроля, неустойчивостью мотивации, 

отсутствием достаточной целенаправленности, неумением пошагово планировать свою 

работу, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности – определяют 

выделение и содержание коррекционной работы психокоррекционного модуля по 

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков 

регулятивных процессов. 

Ведущим направлением работы педагога-психолога с обучающимися с УО признается 

формирование системы произвольной регуляции. Несмотря на выделения данного 

направления в отдельный модуль, оно становится «сквозным» для каждого модуля и 

рассматривается как составная часть: осознанная регуляция познавательной деятельности, 

регуляция эмоционального состояния, регуляция поведения в ситуации общения, 

регуляция собственных действий. 

В программу могут быть включены как все перечисленные модули, так и только 

некоторые из них, также один из модулей может выводиться на индивидуальную работу 

или может реализовываться в смешанных группах с детьми без нарушений развития. 

Вариативность возможна и по количеству часов на изучение модуля. В зависимости от 

индивидуально-типологических особенностей ребенка с УО часы, отводимые на 

некоторые темы, могут перераспределяться, быть увеличены или уменьшены. На основе 

предложенной программы при необходимости могут конструироваться и индивидуальные 

программы психологических занятий для конкретного ребенка. 

Основное содержание коррекционно-развивающего курса 

Курс включает следующие разделы, обозначенные в примерной рабочей программе 

«Психокоррекционные занятия», в соответствии с требованием ФГОС НОО ОВЗ к 

результату его освоения: 

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  
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- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Модульные разделы программы: 

Психокоррекционный модуль по формированию адаптации первоклассников к началу 

школьного обучения 

Включает в себя знакомство детей друг с другом и педагогами, создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы, создание в группе доверия, снижение первичной тревожности, 

определение правил работы в группе, помощь детям в осознании своего нового статуса, 

принятие социальной роли и формирование активной позиции школьника, усвоение 

школьных правил. 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций 

Модуль направлен формирование у обучающихся психологических когнитивных структур 

путем целенаправленного и всестороннего развития системы психических познавательных 

процессов, которая создает основу для самостоятельной систематизации и 

структурирования приобретаемых школьниками учебных знаний. Модуль включает 

развитие памяти, внимания, пространственно-временных представлений, зрительно-

моторной координации, коррекцию недостатков перцептивных действий, мыслительных 

операций. 

На первом году обучение большее время уделяется процессам адаптации к началу 

школьного обучения, развиваются такие школьнозначимые функции как внимание, 

умение работать по образцу, сличать свои действия с образцом, умения принимать 

правило и соблюдать его. Значительное время отводится развитию точности и 

дифференцированности восприятия, зрительно-моторной и слухо-моторной координации. 

Развитие мышления, памяти проводится с использованием предметно-практических 

действий, на наглядном материале. На втором и третьем году обучения развитие и 

коррекция когнитивных функций проводится с усложнением предъявляемого материала, 

увеличением объема инструкций, объема перерабатываемой информации. Повышаются 

требования к запоминанию аудиальной и визуальной информации и развитию наглядно-

образного мышления как основы для эффективного последующего развития словесно-

логического. На четвертом и пятом году обучения основной акцент делается на работу с 

вербальным материалом, развитие словесно-логического мышления. Повышаются 

требования к произвольности и речевому опосредованию при выполнении заданий.  

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности 

к продуктивному взаимодействию с окружающими 

Модуль направлен на развитие коммуникативной сферы, формирование сознательной 

ориентации обучающихся на позицию других людей как партнеров в общении и 

совместной деятельности, умения слушать, вести диалог в соответствии с целями и 

задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии 

решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе 

овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими 

осуществлять свободное общение. 
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На первом году обучения дети более подробно знакомятся со средствами «невербального 

общения (мимикой, жестами, позой, интонацией), а также обучаются применять 

коммуникативно адекватные мимические (улыбка) и пантомимические (открытая поза) 

жесты, знакомятся с понятием «психологическое пространство». Также важной 

составляющей психокоррекционной работы  является формирование навыков 

употребления формул речевого этикета. Обучающихся знакомят с приемлемыми 

способами начать общение и закончить его, с правилами знакомства, что в свою очередь 

способствует расширению  словарного запаса. Дети  учатся дифференцировать слова, 

используемые при приветствии и прощании и при обращении к взрослому человеку и 

сверстнику.  

На втором году обучения продолжается обучение высказыванию просьбы (на адекватном 

детским возможностям материале), в том числе просьб, направленных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей. Обучение навыкам извинения, применению 

коммуникативных вербальных штампов («Как дела?» и т.п.). формируется способность 

концентрировать  внимание на партнере по общению, учитывать и уважать мнение 

собеседника, соблюдать удобную и приемлемую дистанцию для комфортного общения в 

разных ситуациях, учитывать при общении свои и собеседника средства невербального 

общения, настроение. 

На третьем году обучения более подробно рассматриваются такие понятия как «дружба», 

«сотрудничество», закрепляются умения владеть средствами вербального и невербального 

общения.  Моделируемые ситуации на занятиях позволяют детям овладевать начальными  

навыками коллективного обсуждения (по содержанию заданий и  правил по выполнению 

их, правил совместных игр). 

На четвертом и пятом году обучения внимание уделяется развитию компетентности 

обучающихся в общении, конструктивному взаимодействию с одноклассниками и 

толерантному отношению   друг к другу.  Занятия помогают обучающимся с УО ближе 

познакомится со своим внутренним миром, с помехами в общении. Развитие навыков 

конструктивного взаимодействия обеспечивает успешное формирование положительных 

черт личности,  благоприятные условия для становления младшего школьника как 

субъекта учебной деятельности. 

Изучение этого модуля способствует развитию у детей навыков сотрудничества. Дети 

учатся ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии, учатся 

контролировать свою речь и поступки, толерантному отношению к другому мнению, 

учатся договариваться и приходить к общему решению. Развивается способность к 

конструктивному взаимодействию, умение прислушиваться к словам партнера по 

общению, улавливать главный смысл сказанного. 

Дети учатся совместно действовать, согласовывать свои действия с действиями и 

намерениями других, планировать осуществление деятельности, контролировать себя и 

других, отвечать не только за свои действия, но и за действия одноклассников, что 

способствует формированию у детей навыков самоконтроля и самоорганизации, 

рефлексии. Происходит осознание индивидуальных различий между одноклассниками, 

что в каждом человеке есть хорошее и плохое; нет только хороших или совсем плохих 

людей, что узнать человека можно только, если пообщаться с ними, что каждый человек 

нужен, важен и интересен, а отвергаемым быть плохо, у каждого есть свои сильные 
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стороны и все дети в классе как одно целое и дополняют друг друга, что друзья не должны 

быть похожими и у каждого есть свои ценности. 

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации 

Модуль направлен на развитие эмоциональной сферы младших школьников с УО, создает 

основу для формирования умения понимать и выражать свои эмоции, определять 

эмоциональное состояние других людей, проявлять собственные эмоции социально 

приемлемым способом, проявлять эмпатию, сбалансированность эмоций и способность к 

их самостоятельной регуляции.  

На первом году обучения дети обучаются распознавать и осознавать основные эмоции: 

радость, грусть, страх, гнев как на основе символических изображений, так и по 

мимическим и пантомимическим знакам, учатся воспроизводить (создание) мимику и 

пантомимику, соответствующую переживанию определенной эмоции.  

На втором году обучения дети учатся элементарным навыкам регуляции своего 

эмоционального состояния – преодолению таких негативных эмоций как грусть, страх и 

гнев. Учатся выражать гнев социально приемлемым способом. Обучаются с помощью 

вербальных и невербальных приемов выражать как отрицательные эмоции (гнева, обиды, 

страха), так и положительные (радости, удивления, интереса). Дети учатся приемам 

релаксации, умению расслабляться. 

На третьем году обучения целесообразно продолжить развивать навыки саморегуляции 

собственных эмоциональных проявлений, умения справляться со своими негативными 

эмоциями и переживаниями, прививать навыки по поиску внутреннего эмоционально 

положительного ресурса, укреплять уверенность в своих силах и способностях. 

К четвертому году обучения у детей начинает проявляться глубокий интерес к своему 

внутреннему миру и интереса к общению со сверстниками. Они легко включаются в 

беседы о прошлом и будущем, пытаются анализировать происходящие в них изменения, 

размышляют о своих способностях и возможностях. Теперь для них важны не только 

успехи в учебе, но и признание окружающими их внутренней ценности и уникальности. В 

связи с этим цикл занятий посвящен теме взросления, внутренним изменениям, осознанию 

своей уникальности, поиску и использованию внутренних ресурсов для достижения 

значимой цели.  

Особое место на пятом году обучения занимают занятия, связанные с обсуждением 

близкого и отдаленного будущего. Наблюдая за трудностями в жизни близких взрослых, 

подростки понимают, что постепенно выходят из детского возраста, и, это может 

порождать страх взросления. Поэтому дополнительными задачами занятий на данном 

этапе являются снятие тревоги и побуждение к учебной активности, формирование 

психологической готовности детей к переходу в пятый класс. 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов 

Модуль направлен на развитие регулятивной сферы младших школьников с ОВЗ, 

формирование навыков самоконтроля и саморегуляции поведения и деятельности, 

создающих основу для развития внутренних механизмов программирования и контроля 

продуктивной деятельности. 
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Включает в себя такие аспекты произвольной регуляции как формирование осознанной 

регуляции моторно-двигательной сферы, и осознанной регуляции познавательных 

процессов. 

Формирование осознанной регуляции моторно-двигательной сферы направлено на 

развитие у детей осознания схемы собственного тела, умения произвольно направлять 

свое внимание на мышцы, участвующие в движении, понимание характера движений,  

умения управлять своим телом, что в дальнейшем способствует повышению 

самоконтроля в поведении и учебной деятельности. Модуль включает игры и упражнения, 

направленные на балансировку и координацию движений, развитие моторной ловкости, 

внимания, снижения импульсивности. 

Формирование осознанной регуляции графо-моторных функций направлено на помощь 

детям на развитие более тонких движений руки по необходимой траектории; развитие 

контроля за движением руки; развитие умения составлять программу действий, 

анализировать их на вербальном уровне.  

Формирование осознанной регуляции познавательных процессов состоит в помощи детям 

на развитие у обучающихся планировать действия и произвольно их выполнять. Обучение 

выстраивается на основе внеучебного и учебного материала и включает в себя задания, 

которые должны быть выполнены с учетом определенных условий и правил. 

Первые два года обучения психокоррекционная работа с детьми включает формирование 

регулятивных процессов в моторно-двигательной сфере с постепенным подключением 

заданий на развитие регуляции графо-моторных навыков с использованием 

преимущественно внеучебного материала. 

В дальнейшем больше внимания уделяется регуляции познавательных процессов и 

учебной деятельности уже на учебном материале с усложнением вербальных и 

невербальных (схема, план и т. п.) инструкций. При этом практической основой для 

проведения данной психокоррекционной работы являются пособия Пылаевой Н. М., 

Ахутиной Т. В. «Школа внимания» и «Школа умножения». 

 На третьем и четвертом году обучения основной упор делается на следующих 

компонентах: развитие способности к произвольному удержанию и распределению 

внимания; развитие способности к удержанию цели деятельности; развитие способности к 

планированию действий и произвольное их выполнение; развитие способности подчинять 

свою деятельность и поведение заданному правилу (системе правил). На пятом году 

обучения добавляется работа над такими компонентами регулятивной сферы, как развитие 

способности к планированию действий и развитие способности выполнять действия в 

соответствии с планом и функций контроля. 

При этом стоит учитывать уровень развития крупной и мелкой моторики, включая при 

необходимости упражнения на балансировку и координацию движений, развитие 

моторной ловкости, внимания, снижения импульсивности на более поздних годах 

обучения. 

Работа по формированию произвольной регуляции в обязательном порядке должна 

проводиться на протяжении всех лет обучения. Поэтому задания на формирование 

произвольной регуляции непременно должны включаться в содержание любых 

выбранных модулей и присутствовать в большинстве занятий. 
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Планируемый результат освоения коррекционно-развивающего курса (требования к 

результату): 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

 позитивное отношение к посещению школы; 

соблюдение школьной дисциплины; 

ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

социально-нормативное обращение к педагогу; 

социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения 

заданий; 

формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – 

не справился); 

формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

способность правильно воспроизводить несложный графический образец;  

способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 

(графический диктант); 

способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план  и 

на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства,  

возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами, 

возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной 

памяти более пяти единиц запоминаемого; 
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способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного 

материала, кубики Коосса и т.п.); 

способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно 

представленном материале, 

возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его, 

возможность опредметчивания графических знаков, 

способность к вербализации своих действий;  

способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в 

образном или частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 

аффективного компонента продуктивности;  

способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализовать 

повод для гордости; 

отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) 

эмоциональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

овладение формулами речевого этикета; 

снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 

повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

Тематическое планирование 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций 

2 класс  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количество 

занятий 

1 Попробуй повтори 
Развитие графомоторных функций и 

пространственной ориентировке: задания по 

типу зеркального рисования, рисование двумя 

1 
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руками одновременно, копирование сложных 

изображений по клеточкам. 

2 
Интересные 

считалочки 

Повышение распределения внимания: задания 

по типу таблицы Шульте, поиск слов в ряду 

букв, работа с числовым рядом 

(последовательное прибавление единицы к 

числам в начале и в конце ряда. Например, два – 

одиннадцать, три – двенадцать).  

1 

3 
Слушай и 

запоминай 

Развитие визуальной и аудиальной памяти (10 

слов, 7 – 10 предметов с учетом расположения). 

Запоминание последовательности движений и их 

воспроизведение. 

1 

4 
Логические 

задания 

Развитие мышления (функция обобщения): 

выделение лишнего объекта из ряда (4-ый и 5-

ый  лишний). Умение подбирать обобщающее 

понятие к группе объектов. 

1 

Всего часов 4 

 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности 

к продуктивному взаимодействию с окружающими 

2 класс  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 
Встреча друг с 

другом 

Развитие интереса к самопознанию. Развитие 

основ рефлексии. Развитие навыков эффективного 

взаимодействия и сотрудничества. 

1 

2 
Что я знаю о 

себе? 

Развитие интереса к собственному Я. Содействие 

развитию рефлексивной позиции в сфере общения. 
1 

3 

Сказка о 

конфликте и 

контакте 

Формирование представлений о содержании 

понятий «конфликт» и «контакт». Развитие 

экспрессивных способностей. Развитие навыков 

эффективного взаимодействия и сотрудничества. 

1 

4 
Друзья и 

недруги 

Формирование осознания ценности дружеских 

отношений между людьми. Формирование 

осознания, как воспринимают друзей и недругов 

мальчики и девочки. Развитие толерантного 

отношения к другому мнению в ситуации 

совместного принятия группового решения 

Обобщение изученного материала. 

1 

Всего часов 4 
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Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации 

2 класс  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количество 

занятий 

1 
Хорошие качества 

людей 

Развитие осознания собственных 

положительных качеств. Расширение словаря 

положительных личностных качеств в 

характеристике человека. 

1 

2 
Я умею быть 

доброжелательным 

Формирование образа доброжелательного 

человека. Формирование представления о роли 

доброжелательности при взаимодействии с 

другими. Развитие умения выделять признаки 

доброжелательности в поведении и общении. 

1 

3 
Очищаем свое 

сердце 

Формирование представления о 

противоположных личностных качествах. 

Развитие навыков саморегуляции. 

1 

4 

В каждом человеке 

есть темные и 

светлые качества 

Развитие понимания собственных качеств, 

особенностей. Формирование принятия себя. 

Развитие позитивного самоотношения.  

Развитие умения выделять положительные 

стороны в сложных ситуациях. 

1 

Всего часов 4 

 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов  

2 класс  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 

Играем в 

«Вордбол» 

Развитие умения выполнять задания, сохраняя 

условия до конца. Развитие умения осуществлять 

самоконтроль в процессе выполнения задания. 

Развитие умения оценить правильность 

выполнения задания по результату деятельности. 

1 

2 

Сравни 

предметы 

Развитие навыков выполнения действий по 

инструкции взрослого и одноклассников. Развитие 

навыков составления программы. Развитие умения 

устанавливать последовательности. 

1 

3 

Срисуй фигуры  Развитие целенаправленной саморегуляции. 

Развитие крупной и мелкой моторики. Развитие 

зрительно-моторной координации. 

1 



185  

4 

Отгадай ребусы Пошаговое выполнение новой программы. 

Перенос навыков действия в соответствии с 

программой.  

2 

Всего часов 5 

 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций 

3 класс  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количество 

занятий 

1 
Занимательные 

фигуры 

Развитие целостности и константности 

зрительного восприятия. Узнавание объекта по 

его части, дорисовывание объекта до целого. 

Распознавание конфликтных изображений 

(задания по типу химер). 

1 

2 
Послушай и 

нарисуй 

Развитие слухо-моторной координации. 

Графические диктанты по клеточкам 

(изображение целостных объектов, например, 

заяц).  

1 

3 Запоминай-ка 

Развитие опосредованного запоминания методом 

пиктограммы. Формирование ассоциативных 

связей для запоминания информации.  

1 

4 
Загадочное 

послание 

Упражнения, требующие сравнения, 

абстрагирования от несущественных признаков, 

выделения существенных признаков с 

последующим использованием проведенного 

обобщения и выявления закономерности для 

выполнения заданий: продолжение ряда чисел, 

фигур, слов, действий по заданной 

закономерности. 

1 

Всего часов 4 

 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности 

к продуктивному взаимодействию с окружающими 

3 класс  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 
Я — это инте-

ресно! 

Развитие навыков рефлексии. Формирование 

умения оказывать психологическую поддержку. 

Формирование осознания собственных 

достоинств, способностей и достижений. Развитие 

1 



186  

способности к раскрытию своих способностей, 

достоинств и достижений. 

2 
Как хорошо 

уметь... слушать 

Ознакомление с понятием «слушать» и 

«слышать». Развитие умения слушать. 
1 

3 

Как важно уметь 

задавать 

вопросы 

Формирование осознания значимости активного 

слушания в общении. Развитие умения 

формулировать вопросы для правильного 

понимания собеседника. 

1 

4 

Чемоданчик 

Мастера 

Общения 

Развитие умения убеждать. Развитие навыков 

эффективного речевого взаимодействия. Развитие 

творческих способностей. Обобщение изученного 

материала. 

1 

Всего часов 4 

 

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации 

3 класс  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 

Королевство 

Внутреннего 

мира 

Развитие мотивации познания себя и 

одноклассников. Формирование представления о 

психической реальности. Формирование 

представления об основныхх составляющих Я-

образа. Развитие самоанализа и рефлексии. 

1 

2 
Что такое 

темперамент? 

Формирование осознания индивидуальных 

различий между людьми. Ознакомление с 

психологическими особенностями различных 

типов темперамента. 

1 

3 
Какой у меня 

характер? 

Развитие мотивации понимания черт собственного 

характера. Формирование осознания особенностей 

собственного характера на основе нравственной 

оценки своих поступков. 

1 

4 

Королевство 

моего 

Внутреннего 

мира 

Развитие интереса к самопознанию. 

Формирование осознания собственных 

психологических особенностей. Развитие 

способности к рефлексии. 

1 

Всего часов 4 

 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов  
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3 класс  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количество 

занятий 

1 

Найди и покажи 

ответы 

Отработка совместных действий по внешне 

представленной программе, тренировка 

зрительно-моторной координации. Отработка 

интериоризации программы ориентирования в 

прямом ряду в таблице со случайным 

расположением чисел. 

1 

2 

Соедини по 

порядку 

Отработка действия по простой наглядной 

программе, вынесенной вовне упражнение 

зрительно-моторной координации. Отработка 

переключаемости и возможности длительного 

удержания внимания. 

1 

3 

Заполни пропуски Тренировка способности следования программе 

на сложном материале, целостности зрительно-

пространственного восприятия. 

1 

4 
Расшифруй слово Отработка действий по наглядной, но сложной 

для восприятия программе. 
1 

5 

Математический 

кроссворд 

Контроль за умением действовать по наглядной 

программе. Тренировка длительного удержания 

внимания и переключения, отработка зрительно-

моторных координаций. 

1 

Всего часов 18 

 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций 

4 класс  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количество 

занятий 

1 
Запомни и 

повтори 

Развитие опосредованного запоминания. 

Формирование ассоциативных связей для 

запоминания информации. 

1 

2 
Занимательные 

таблицы 

Умение перекодировать текстовую информацию в 

формат таблицы. Логический анализ текстовой 

информации. 

1 

3 Игры со словами 

Формирование логического действия 

классификации: группировка объектов, называние 

групп объектов, определения признака для 

группировки. 

1 
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4 
Играем в 

сыщиков 

Формирование логического действия обобщения: 

умение делать выводы на основе анализа 

информации, понимание скрытого смысла текста, 

пословиц и поговорок.  

1 

5 

Решаем 

необычные 

задачи 

Формирование логического действия обобщения: 

упражнения на поиск закономерности, решение 

логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений. 

1 

Всего часов 5 

 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности 

к продуктивному взаимодействию с окружающими 

4 класс  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 

Я в море людей Развитие мотивации сотрудничества в ситуации 

совместного поиска новой информации. Развитие 

навыков взаимодействия и сотрудничества в 

команде. 

1 

2 Моя семья 

Актуализация понимания ценности семейных 

отношений. Развитие осознания своих чувств по 

отношению к различным членам семьи. 

1 

3 
По дороге 

сказок 

Развитие способности к самопознанию через 

идентификацию со сказочными персонажами. 

Развитие навыков взаимодействия в команде. 

1 

4 
Комфорт и 

общение 

Актуализация правил комфортного общения. 

Развитие навыков сотрудничества. Развитие 

творческих способностей.  

1 

Всего часов 4 

 

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации 

4 класс  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 
Я развиваю свои 

способности 

Развитие мотивации саморазвития. Развитие 

навыков оценки своих способностей и 

возможностей. Формирование адекватной 

самооценки. 

1 

2 Мой внутренний Формирование осознания своей уникальности и 1 
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мир неповторимости. Развитие идентификации и 

дифференциации своих индивидуальных 

особенностей. 

3 
Я расту – я 

изменяюсь 

Развитие умения планировать цели и пути 

самоизменения. Формирование умения 

идентификации собственных внутренних и 

внешних изменений. Формирование позитивного 

образа будущего. 

1 

4 Образ моего «Я» 

Развитие умения планировать цели и пути 

самоизменения. Актуализация образа желаемого 

будущего. Повышение  уверенности в себе и 

развитие самостоятельности. 

1 

Всего часов 4 

 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов  

4 класс  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 

Продолжи ряд Интериоризация программы работы обратного  

ряда чисел, самостоятельное построение 

программы. 

1 

2 

Покажи ответы 

в обратном 

порядке 

Закрепление работы по программе с 

параллельными рядами чисел. Тренировка 

переключения зрительного внимания. 

1 

3 

Расставь знаки Закрепление действия по программе 

«параллельные ряды». Тренировка зрительно-

моторных функций. 

1 

4 

Расшифруй 

пословицу 

Закрепление действия по программе 

«параллельные ряды», выбор и проговаривание 

программы. 

1 

Всего часов 4 

 

                                                                          

2.5.3.Ритмика. 

Пояснительная записка 

«Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области «Коррекционные 

занятия» и является обязательной частью учебного  плана; во 2 классе рассчитан на 34 

часа (34 учебные недели) и составляет 1  час в неделю. 
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Цель коррекционного курса «Ритмика» – развитие двигательной активности 

обучающихся в процессе восприятия музыки. 

Задачи обучения: 

 знакомство с основными музыкально – ритмическими понятиями; 

 развитие  представлений о характере музыки и средствах выразительности через 

отображение в движениях, пластических миниатюрах, образных играх; 

 коррекция двигательных нарушений; 

 активизация двигательной и произвольной памяти; 

 улучшение координации и точности движений, ориентации в пространстве; 

 развитие слухового восприятия, памяти, мышления, дыхательного аппарата, 

речевой моторики, быстроты реакции; 

 развитие слухоречевого координирования, музыкальной памяти, чувства ритма; 

 снятие эмоционального напряжения, преодоление неадекватных форм поведения;  

 общее развитие обучающихся (развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, 

скоростно-силовых и координационных способностей); 

 развитие способности переживать содержание музыкального образа, передавать 

его в движении; 

 приобщение к традициям  народной культуры; 

 воспитание положительных качеств личности, навыков организованных действий, 

дисциплинированности, вежливого обращения друг с другом. 

Содержание курса 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально – ритмическая 

деятельность обучающихся с нарушениями интеллекта. Предусматривается  степень 

возрастания сложности познавательного материала, от получения знаний, до применения 

их в повседневной жизни. Коррекционная работа базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь.  Обучающиеся  учатся внимательно слушать 

музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, начинать и оканчивать 

движение вместе с музыкой, передавать ритмический рисунок музыкальной темы. 

На занятиях по ритмике используются такие средства как упражнения, игры со 

словом, элементы гимнастики под музыку, образные этюды. 
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Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится       

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики); 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности (развитие восприятия, 

представлений, ощущений, двигательной памяти, внимания, формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), развитие 

пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени); 

 развитие различных видов мышления (наглядно-образного мышления, словесно-

логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями); 

 развитие основных мыслительных операций (умения сравнивать, анализировать, 

умения выделять сходство и различие понятий); 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до формирование умения 

преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, 

формирование устойчивой адекватной самооценки, формирование умения 

анализировать свою деятельность);развитие речи (развитие фонематического слуха, 

зрительного и слухового восприятия).  

Планируемые результаты 

Личностные: 

персональная идентичность 

 принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося; 

 формирование и развитие мотивации к учебному процессу; 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности; 

 формирование и развитие первоначальных навыков сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности; 

 развитие умения слышать инструкцию к учебному заданию. 

Предметные: 

Минимальный уровень 

Должны: 

‒ принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 
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особенностями музыки и движения; 

‒ организованно строиться (быстро, точно); 

‒ сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

‒ выполнять несложные движения и упражнения вместе с педагогом 

‒ самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

‒ соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе самостоятельно или по 

образцу; 

‒ легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

‒ ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

контрастными построениями. 

Достаточный уровень 

Должны: 

‒ рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

‒ соблюдать правильную дистанцию в колонне по три; 

‒ самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

‒ ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

‒ передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

‒ самостоятельно передавать хлопками более сложный ритмический рисунок 

мелодии; 

‒ повторять любой ритм, заданный учителем; 

‒ задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами); 

‒  инсценировать доступные музыкальные произведения. 

Примерные планируемые результаты  

формирования БУД (базовых учебных действий): 

Личностные учебные действия: 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением 

образовательной организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, 

одноклассника, друга.  

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе ("учитель-ученик", "ученик-ученик", 

"ученик-класс", "учитель-класс"); 
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 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

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

реализации начальных логических операций. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты); 

 выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления обучающихся. 

Познавательные учебные действия включают следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

                                     

  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

                           Название раздела Кол-во 

Часов 

ЦОРы 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве  8 -библиотека 

ЦОК 
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2. Ритмико-гимнастические упражнения  12 - 

3. Упражнения с музыкальными инструментами  4 - 

4. Игры под музыку  6 - 

5. Танцевальные упражнения 8 - 

Итого: 34 - 
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3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план. 

 Учебный план «Поломошенской СОШ», реализующей АООП УО (вариант 1), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 Недельный учебный план представлен по этапам обучения: 

1 этап - I - IV или I дополнительный, I - IV классы; 

Срок обучения по АООП  НОО составляет 4-5 лет. 

 Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в I дополнительном и в I 

классе и 34 учебных недель в году со 2 по 4класс. 

Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732 академических часов на 1 этапе 

обучения (I - IV или I дополнительный, I - IV класс). 

На каждом этапе обучения 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 обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно-развивающая область 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех образовательных организациях, реализующих 

АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для каждой 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии; 
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введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

 Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, включающая 

коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 

 Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено обязательными 

коррекционными курсами (коррекционно развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю из часов 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для обеспечения 

их индивидуальных потребностей, и составляет суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из 

которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

 Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в силу особенностей 

своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

 

 Недельный учебный план  АООП УО (вариант 1) обучающихся I - IV классов. 

Предметные области Класс Количество часов 

I II III IV всего 

Учебные предметы 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение 3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5 
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4. Искусство Музыка 2 1 1 1 5 

Рисование (изобразительное 

искусство) 

1 1 1 1 4 

5. Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технология Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

 

- 

 

3 

 

3 

 

3 

 

9 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) в соответствии с 

санитарными правилами и нормами 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

логопедические занятия 3 3 3 3  

ритмика 1 1 1 1  

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2  

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 40 

 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика), из них: 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

24 

 

логопедические занятия 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

 

 

ритмика 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 
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Другие направления внеурочной деятельности 4 4 4 4 16 

 

 

Всего часов 

 

 

31 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

130 

 

 

 

Общий объем учебной нагрузки составляет 3 039 часов за 4 учебных года при 5-дневной учебной 

неделе (33 учебных недели в I классе, 34 учебных недели в II - IV классах). 

3.2  Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график составляется с учетом 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: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей ; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований действующих санитарных 

правил и мнения участников образовательных отношений  

Календарный учебный график 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Поломошенская средняя общеобразовательная школа» 

Новичихинского района Алтайского края на уровне начального общего образования 

 

Этапы 

образовательного процесса 

1-е классы 2-4 классы 

Начало учебного года 01сентября 01сентября 

Окончание учебного года 20 мая 20 мая 

Продолжительность учебного 

года 

33 учебных недели 34 учебных недели 

Продолжительность 

четвертей (дата окончания и 

начала учебной четверти) 

  

1 четверть 8 учебных недель 8 учебных недель 

2 четверть 8 учебных недель 8 учебных недель 

3 четверть 9  учебных недель 10 учебных недель 

4 четверть 8 учебных недель 8 учебных недель 
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Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 

Смена 1 смена 1 смена 

Сроки и продолжительность 

каникул 

  

Осенние  9 календарных дней 9 календарных дней 

Зимние 9 календарных дней 

дополнительные каникулы 9 

календарных дней 

9 календарных дней 

Весенние 9 календарных дней 9 календарных дней 

Летние Не менее 8 недель Не менее 8 недель  

 

Режим работы 

Период учебной 

деятельности 

Продолжительность 

1 класс 2-4 класс 

Урок 35 минут – I полугодие 

40 минут – II полугодие  

40 минут 

Перемена  10-20 минут динамическая 

пауза-40 минут 

10-20 минут 

Промежуточная аттестация - по итогам года 

 

Расписание звонков 1 класс 

Урок Сентябрь -октябрь  ноябрь-декабрь январь- май 

1 урок 900 - 935 900 - 935 900 – 940 

Премена  15 мин 15 мин 15 мин 

2 урок 950 - 1025 950 - 1025 950 – 1030 

Динамическая пауза 40 мин 40 мин 20 мин 

3 урок 1105 - 1140 1105 - 1140 1050 – 1130 

Перемена  10 мин 10 мин 

4 урок  1150 – 1225 1140 – 1220 

Перемена   20 мин 

5 урок   1240 – 1320 

 

Расписание звонков 2-4 класс  

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 
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1  900 – 940 10 мин 

2 950 – 1030 20 минут 

3 1050 – 1130 10 минут 

4 1140 – 1220 20 минут 

5 1240 – 1320 10 минут 

6 1330 – 1410  

 

График проведения внеурочной деятельности: 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность - 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются во второй 

половине дня. Перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не 

менее 20 минут.  

 

Дни недели  Промежуток времени 

Понедельник  

Вторник 

Среда 

Четверг  

Пятница  

 

14:30-18:00 

 

3.3 План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка. 

 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью. 

Участникам образовательных отношений предоставляется право выбора направления и содержания 

учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы общего образования; 

2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 

школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся с учетом 

намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного процесса. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная 

организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип образовательной 

организации, особенности, в том числе нозологические характеристики контингента, кадровый 

состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 

учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и 

культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

 

 Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение. 

 

При отборе направлений внеурочной деятельности образовательная организация ориентируется, 

прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические и нозологические 

характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители (законные 

представители) как законные участники образовательных отношений. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности: 

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

 

2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся формах в процессе 

совместной деятельности по выполнению проектов. 

 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры общения. 

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных информационных 

средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

 

6. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

педагогический работник непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов. 
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7. Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодоление ограничений 

жизнедеятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 

8. Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту. 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 

участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление 

внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные 

курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 

мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные 

практики, реабилитационные мероприятия. 

 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности.  

 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой 

работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя, 

педагоги-психологи, , учитель-логопед, воспитатели, библиотекарь). 

 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся в части 

создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной 

педагогический работник, ведущий класс, завуч, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3.4 Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год 

   

  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные   
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Модуль «Урочная деятельность» 
(согласно календарно-тематическим планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
(согласно программам и  планам внеурочной деятельности педагогов) 

Модуль «Классное руководство»  
 (согласно индивидуальным  планам воспитательной работы классных руководителей) 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

День знаний.Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 1 сентября Ответственный 

за организацию 

ВР 
День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 кл 3 сентября Классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 кл 8 сентября Классные 

руководители 
Международный день глухих 1-4 26 сентября Классные 

руководители 
Анкетирование учащихся по 

выявлению уровня воспитанности и 

жизнестойкости 

1-4 сентябрь Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 
Дни финансовой грамотности 1-4 С 18.09 по 18.12 Классные 

руководители 
«Урок  Цифры» 1-4 2-3-я неделя 

сентября 

Учитель 

информатики 
Международный день пожилых людей, 

Международный день музыки 

1-4 кл 1 октября Классные 

руководители 
День защиты животных 1-4 кл 4 октября Классные 

руководител 
День учителя 1-4 кл 5 октября Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 
Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 16 октября Классные 

руководители 

Международный день детского 

церебрального паралича 

1-4 6 октября Классные 

руководители 
 Международный день школьных 

библиотек 

1-4 22-26 октября Библиотекарь  

Анкетирование учащихся по 

улучшению социально-

психологического климата и 

профилактике насилия 

1-4 1 раз в четверть Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 
День отца 01.11.24 Третье воскресенье 

октября 

Классные 

руководители 
День народного единства 1-4 4 ноября Классные 

руководители 
День памяти погибших при 1-4 8 ноября Классные 
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исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

руководители 

Мероприятия правовой 

направленности (классные часы). 

Дни правовой помощи. 

Мастер-класс «Я имею право» (1 кл) 

Классный час «Урок правовых знаний» 

(2,4 кл) 

Классный час «Права ребенка – это 

ваши права» (3 кл) 

Выставка «Наши права в рисунках» (5 

кл) 

Классный час «Имею право, но обязан» 

(6 кл) 

Игра «Права нужны, а обязанности 

важны» (7 кл) 

Акция «Азбука прав ребенка» (8 кл) 

Игра «Знай свои права» (9 кл) 

Интеллектуально-правовая игра «Своя 

игра» (10-11 кл) 

1-4 Ноябрь  

 

 

Классные 

руководители 

Классные часы «Мы за ЗОЖ» 1-4 ноябрь Классные 

руководители 
Международный день слепых 1-4 13 ноября Классные 

руководители 
День толерантности  1-4 16 ноября Классные 

руководители 
День матери 1-4 Последнее 

воскресенье ноября 

Классные 

руководители 
День Государственного герба РФ 1-4 30 ноября Классные 

руководители 
«День памяти неизвестного солдата»  1-4  3 декабря Классные 

руководители 
Классные часы «День героев 

Отечества» 

1-4 9 декабря Классные 

руководители 
Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Классные 

руководители 
День добровольца (волонтера) в 

России 

1-4 5 декабря Классные 

руководители 
Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Классные 

руководители 
Изготовление поделок на конкурс 

«Пожарная ярмарка» 

1-4 январь-февраль Учителя ИЗО, 

технологии 
Классные часы по ЗОЖ (как заботиться 

о своем здоровье зимой) 

1-4 Январь  Классные 

руководители 
Всемирный день азбуки Брайля 1-4 4 января Классные 

руководители 
День российского студенчества 1-4 25 января Классные 

руководители 
День снятия блокады Ленинграда, День 

освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима), День 

1-4 27 января Классные 

руководители 
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памяти жертв Холокоста 

Реализация плана мероприятий по 

проведению Месяца Безопасности   

1-4 февраль Классные 

руководители 
День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1-4кл 2 февраля Классные 

руководители 

День защитников Отечества. «А ну-ка, 

парни!» спортивные соревнования, 

праздничные мероприятия 

1-4 

 

21 февраля Ответственный 

за организацию 

ВР, 

ответственный 

учитель 
Проведение выставок книг и 

репродукций художников о ВОВ 

1-4 февраль Библиотекарь  

Беседы: День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15 февраля Классные 

руководители 

Международный день родного языка 1-4 21 февраля Классные 

руководители 
День российской науки 1-4 8 февраля Классные 

руководители 
 Международный женский день. «День 

8 марта» 

1-4 1 неделя марта Классные 

руководители 
Школьный этап конкурса «Пожарная 

ярмарка» 

1-4 март Учитель 

технологии, 

классные 

руководители 
Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-4 С 21 по 25 марта Библиотекарь  

Всемирный день иммунитета 1-4 1 марта Классные 

руководители 
 День воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта Классные 

руководители 
Всемирный день театра 1-4 27 марта Классные 

руководители 
Классные часы «День космонавтики» 1-4 12 апреля Классные 

руководители 
День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

1-4 19 апреля Классные 

руководители 

День местного самоуправления 1-4 21 апреля Классные 

руководители 
Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 С 26.04 по 12.05 Классные 

руководители 
Уроки мужества и классные часы 1-4 В течение месяца Классные 

руководители 
Праздник Весны и Труда 1-4  1 мая Классные 

руководители 
День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

145 -  КТД «9 мая» 

1-4 9 мая Классные 

руководители 

Международный день борьбы за права 

инвалидов 

1-4 5 мая Классные 

руководители 
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Международный день семьи 1-4 15 мая Классные 

руководители 
День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая  

День государственного флага РФ 1-4 22 мая Классные 

руководители 
День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая Классные 

руководители 
Международный День защиты детей 1-4 1 июня Классные 

руководители 
День русского языка – Пушкинский 

день России 

1-4 6 июня Классные 

руководители 
12 июня - День России 1-4  12 Июня Классные 

руководители 
Организация работы ДОЛ «Родничок» 1-4 По плану Комитета 

Образования 

Ответственный 

за организацию 

ВР 
День памяти и скорби 1-4 22 июня Классные 

руководители 
День семьи, любви и верности 1-4 8 июля Классные 

руководители 

День физкультурника 1-4 Вторая суббота 

августа 

Классные 

руководители 

День Государственного флага РФ 1-4  22 августа Классные 

руководители 

День российского кино 1-4  27 августа Классные 

руководители 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия»  
Экскурсия в школьную музейную 

комнату, тема лекции «Детство - 

опаленное войной» 

2-4 февраль Руководитель 

музейной 

комнаты 
Экскурсии в школьную музейную 

комнату «Поля ратной славы России» 

1-4 февраль Руководитель 

музейной 

комнаты 
Турслет «День здоровья» 1-4 Сентябрь, май Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 
Экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями 

школьников  

1-4 В течение года Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  

 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные 

руководители 
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Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
Трудовой десант по уборке памятника 

«Павшим в годы войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Ответственный 

за организацию 

ВР 
Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
Благоустройство классных кабинетов  1-4 В течение года Учителя-

предметники 
Озеленение пришкольного участка 1-4 Май-июнь Классные 

руководители 
Участие в акции «Мой школьный 

двор» 

1-4 Весенне-осенний 

период 

Классные 

руководители 
Генеральная уборка школьного 

помещения 

1-4 Один раз в четверть Классные 

руководители 
Акция «БУНТ» - большая уборка 

школьной территории 

1-4 апрель Ответственный 

за организацию 

ВР 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Формирование родительских 

комитетов классов   

1-4 сентябрь Классные 

руководители 
Формирование общешкольного 

Родительского Совета 

1-4 сентябрь Ответственный 

за организацию 

ВР 
Деятельность Совета школы. 1-4 В течение года Ответственный 

за организацию 

ВР 
Заседания Родительского Совета  1-4 1 раз в полугодие Ответственный 

за организацию 

ВР 
Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, стоящих на учете в ПДН, 

внутришкольном учете, на учете в КДН 

и ЗП  

1-4 В течение года Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 
Привлечение членов Родительского 

Совета к проведению и организации 

классных общешкольных праздников, 

мероприятий  

1-4 В течение года Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 
Организация работы «Совета 

профилактики» ( заседания Совета; 

посещение квартир учащихся; работа с 

«трудными» подростками и семьями, 

не обеспечивающими воспитание)  

1-4 В течение года Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Организация работы по охране детства 

 учет малообеспеченных, 

многодетных, неполных семей;  

 организация льготного и бесплатного 

питания;  

 работа по оказанию материальной 

помощи  

1-4 В течение года Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 

Персональные дистанционные 

рассылки родителям  

1-4 В течение года Классные 

руководители 
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Распространение памяток, буклетов, 

флайеров по различным проблемам 

воспитания, результатам исследования 

и т.д.  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник,  23 февраля, 8 

марта, День матери,  классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 В соответствии с 

эпидемиологической 

ситуацией  

Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз в четверть Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 
Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 
Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 
Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 
Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 
Проведение инструктажа и 

практического занятия с родителями 

для отработки действий по 

предупреждению дискриминации, 

физического и психического насилия, 

грубого обращения, распространения 

идеологии насилия и экстремизма 

1-4 Первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Знакомство родителей с памяткой о 

способах сообщения о предполагаемых 

и реальных случаях насилия в 

отношении детей и мерах защиты и 

оказания помощи детям 

1-4 Последняя неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Анкетирование родителей о безопасности 

школы 

1-4 1 раз в полугодие Классные 

руководители 
Мероприятия правовой направленности с 

родителями. 

1-4 1 раз в четверть Кл. 

руководители 
Мероприятия по профилактике 

суицидального поведения детей с 

родителями. 

1-4 1 раз в четверть Кл. 

руководители 

Родительское собрание «Как 

реагировать на насилие и вести себя в 

конфликтных ситуациях» 

1-4 4-я неделя декабря Классные 

руководители 

Организация летней оздоровительной 

кампании 2025 года.  

1-4 4-я неделя мая Ответственный 

за организацию 
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ВР, Классные 

руководители 
Лекция медсестры ФАПа с. 

Поломошное по теме «Последствия 

употребления табака, 

никотинсодержащей продукции. 

Предупреждение курения вейпов» 

1-4 4-я неделя мая Ответственный 

за организацию 

ВР 

Модуль «Самоуправление» 

Месяц самоопределения (организация 

самоуправления в классах). Выборы 

актива класса. Актив школы. 

1- 4 сентябрь Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 
Беседы с учащимися о 

внутришкольном распорядке, правилах 

поведения в школе и Уставе школы.  

1-4  сентябрь Классные 

руководители 

Распределение трудовых зон 1-4 сентябрь Ответственный 

за организацию 

ВР 
Модуль «Профилактика и безопасность» 

Акция «Антитеррор» (информация в 

классных уголках) 

1- 4 сентябрь Классные 

руководители 
Организация работы «почты доверия» 

для сообщения о случаях насилия 

1-4 сентябрь Ответственный 

за организацию 

ВР 
Всероссийская штабная тренировка по 

ГТО. День гражданской обороны. 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный к 30-й годовщине МЧС 

России 

1-4  2 октября  Ответственный 

за организацию 

ВР, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 
Антинаркотические классные часы 1-4 сентябрь Классные 

руководители 
Имитационная игра для младших 

школьников (1-4 классы) «Если тебя 

обижают» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Всемирный день гражданской обороны 

(ГО) 

1-4 2 марта  Кл. 

руководители 

Классные часы «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
Разработка маршрутов безопасного 

движения «Школа-дом» 

1-4 сентябрь Кл. 

руководители 
Акция «Будь здоров!», приуроченная к 

проведению Всемирного дня здоровья 

1-4 3-я неделя апреля Кл. 

руководители 
Акция «Повышение безопасности 

дорожного движения» 

1-4 В течение сентября Кл. 

руководители 
Профилактика наркомании, 

алкоголизма, употребления 

психотропных веществ - беседы;  

просмотр видеороликов 

1-4 октябрь Кл. 

руководители 

Спортивная акция «Мы выбираем 

будущее» 

1-4 ноябрь Кл. 

руководители 
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Акция, посвященная дню отказа от 

курения 

1-4 4-я неделя ноября Кл. 

руководители 
Беседы и размещение листовок «СПИД 

не передается через парту» в классных 

уголках  

1-4 2 декабря Кл. 

руководители 

Классные часы «Улица полна 

неожиданностей», «Что тебя ждет на 

ночных улицах» (предупреждение 

безнадзорности, самовольного ухода 

учащихся из дома) 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Общешкольная тренировка по 

эвакуации при пожаре 

1-4 23 декабря Ответственный 

за организацию 

ВР, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 
Контроль. Обеспеченность учащихся 

светоотражающими элементами. 

1-4 конец января Кл. 

руководители 
Проведение тематических классных 

часов  

1-4 В течение года Кл. 

руководители 
Всероссийский открытый урок по ОБЖ 

(Неделя безопасности) 

1-4 С 2 по 8 сентября Классные 

руководители 
«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

(трагические события в Беслане 2004г.) 

1-4 С 2 по 5 сентября Классные 

руководители 

Акция «Антитеррор» (информация в 

классных уголках) 

1-4 С 2 по 28 сентября Классные 

руководители 
Проведение инструктажа и 

практического занятия по отработке 

действий предупреждению 

дискриминации и насилия 

1-4 1-я неделя сентября Классные 

руководители 

Всероссийская штабная тренировка по 

ГТО. День гражданской обороны 

1-4  4 октября Ответственный 

за организацию 

ВР, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 
Мероприятие правовой 

направленности  

Классный час Профилактика ДДТТ 

«Дорога – символ жизни» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

1-4 С 15 октября  Классные 

руководители 
(инструктажи) «Меры 

предосторожности, правила поведения 

детей и подростков на водоемах», 

«Опасность нахождения на льду, о 

приемах спасения и самоспасения при 

провале под лед» «Безопасность в 

новогодние праздники», «Безопасность 

на дорогах», «Тонкий лед» 

1-4 Перед каникулами Классные 

руководители 

Участие в информационной акции 

«НЕТ насилию» 

1-4 1-я неделя декабря Классные 

руководители 
Беседы и размещение листовок «СПИД 

не передается через парту» в классных 

1-4 2 декабря Классные 

руководители 
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уголках  

Беседа «Петарды – омраченный 

праздник» 

1-4 3-я неделя декабря Классные 

руководители 
Беседа «Чем опасны зимние дороги» 1-4 3-я неделя декабря Классные 

руководители 
Мероприятие правовой 

направленности  

Единый урок «Права человека» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Профилактика суицидального 

поведения 

Классный час «Цени свою жизнь!» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Акция «Повышение безопасности 

дорожного движения» 

1-4 май Классные 

руководители 
Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню Детского телефона 

Доверия – 17 мая 

1-4 17 мая Классные 

руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

Участие представителей организаций-

партнёров в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей,  школьные 

праздники, торжественные 

мероприятия) 

1-4 В течение года Ответственный 

за организацию 

ВР, классные 

руководители 

Участие представителей организаций-

партнёров в проведении внешкольных 

мероприятий соответствующей 

тематической направленности 

3-4 В течение года Ответственный 

за организацию 

ВР, классные 

руководители 

Проведение на базе организаций-

партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности 

1-4 В течение года Ответственный 

за организацию 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Социальные проекты, совместно 

разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

1-4 В течение года Руководители 

волонтерского 

отряда, 

юнармейского 

отряда, 

руководитель 

кружка 

«Эколята», 

классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии 

с познавательными и 

профессиональными интересами через 

1-4 В течение года Ответственный 

за организацию 

ВР, Классные 

руководители 



212  

участие в акциях, конкурсах, мастер-

классах  

Организация летней трудовой 

практики 

1-4 июнь-август Ответственный 

за организацию 

ВР, учитель 

технологии 
Конкурсы профориентационной 

направленности (в том числе в рамках 

РДДМ, Юнармии, реализации проекта 

«Россия - страна возможностей») 

1-4 в течение года  Классные 

руководители 

 

3.5 Кадровые, финансовые, материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью   (интеллектуальными нарушения) 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся.Созданные в МКОУ «Поломошенская средняя общеобразовательная

 школа», реализующем основную образовательную программу начального общего 

образования, условия: 

-соответствуют требованиям Стандарта; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной общей 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в начальном общем образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы начального общего 

образования  образовательного учреждения, характеризующий систему условий,

 содержит: описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методическихусловий и ресурсов; обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) 

по формированию необходимой системы условий. 

 Система условий реализации основной образовательной программы базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 
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- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и   коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровые условия 

Реализация АООП УО (вариант 1) обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, 

внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный N 212240), в профессиональных стандартах 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Минтруда России от 

18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013 г., регистрационный N 

30550) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 5 августа 2016 г. N 422н 

(зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), от 25 декабря 

2014 г. N 1115н (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091), 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Минтруда России от 

24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2015 г., регистрационный N 

38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Минтруда России от 30 января 

2023 г. N 53н (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2023 г., регистрационный N 75520), 

действующем до 1 сентября 2029 г.; "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Минтруда 

России от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., 

регистрационный N 46612 

 Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых образовательной программой НОО образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований 

Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной

 образовательной программы, в том числе умения: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы, 

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образовательных 

потребностей, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 
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организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, 

выполнение ими индивидуального проекта; 

реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

использование стандартизированных и нестандартизированных работ; 

проведение интерпретации результатов достижений обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

Требования к квалификации. 

образовательного 

учреждения 

(директор) 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

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 

директора 

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 

Соответствует 
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Учитель 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. 

Соответствует 

Педагог-психолог 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. 

Соответствует 

Учитель-логопед Высшее профессиональное образование в области Соответствует 

 дефектологии без предъявления требований к 

стажу работы 

 

Библиотекарь Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

Соответствует 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В учреждении создаются психолого-педагогические условия для реализации, адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования для     учащихся     с     

задержкой     психического     развития.      Образовательный процесс осуществляется с соблюдением 

комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информационно – 

коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам 

учреждения осуществлять   образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса 

осуществляется ППМС - службой и учителями учреждения. Ежегодно разрабатывается план работы 

психологической службы, включающий мероприятия по психолого-педагогическому 

сопровождению. 
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Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для реализации основной 

образовательной программы. 

Задачи: 

− Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

− Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов и 

родительской общественности; 

− Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней сопровождения. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, рефлексию, педагогическое общение, а 

также информационно- методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

− сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

− обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

− развитие экологической культуры; 

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

− Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

− поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом уровнях, 

уровне класса, уровне учреждения в следующих формах: 

− диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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Финансовое обеспечение 

 Финансовое обеспечение реализации АООП МКОУ «Поломошенская СОШ» опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании. Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

4)отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

-специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

-расходами на оплату труда работников, реализующих АООП (части 2, 3 статьи 99 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

-иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-технические условия реализации ФАООП УО (вариант 1)  должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом и федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 (зарегистрирован Минюстом России 3 

февраля 2015 г., регистрационный N 35847), требований к результатам (возможным результатам) 

освоения ФАООП УО (вариант 1) и ФАООП (вариант 2). 

Важным условием эффективности  учебно-воспитательного процесса 

является качество его учебно-материального обеспечения: состояние и оснащенность

 учебных помещений. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются 10 учебных кабинетов МКОУ 

«Поломошенская СОШ», Лобанихинский филиал – 9; которые оснащены необходимым 

оборудованием. 

Создана необходимая база для проведения внеклассной и внешкольной работы: Библиотека 
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Столовая на 60 посадочных мест – МКОУ «Поломошенская СОШ», Лобанихинский филиал – 32; 

Спортивный зал 

Музейная комната – МКОУ «Поломошенская СОШ», Лобланихинский филиал - музей; 

Компьютерный класс 

На территории школы имеется площадка для занятий легкой атлетикой, проведения спортивных игр. 

На площадке имеется: полоса препятствий, сектор для прыжков в длину, перекладины. 

Центральным объектом инфраструктуры начальной школы является учебный кабинет - классная 

комната. Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении (класс, как правило, на 

4 года закрепляется за одним учителем). Такие условия определяют реальную возможность 

использования межпредметных связей, т.к. все наглядные материалы и технические средства 

находятся "под рукой" учителя. Имеется возможность динамической трансформации помещения 

класса для оперативной смены видов деятельности детей. 

Учебное пространство класса предназначено для осуществления процесса учения и обеспечено: 

 столами для индивидуальной работы (конторка); 

учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах; 

компьютером, обеспеченным выходом в Интернет для самостоятельного поиска информации; медиа-

проектор с потолочным размещением; 

местом для выставок ученических работ. 

Занятия трудом могут проходить в общешкольном кабинете технологии, а физкультурой – в 

спортивном зале школы. Их расположение и оборудование соответствует установленным санитарно-

гигиеническим нормам технике безопасности. Школьная столовая обеспечивает питание всех 

категорий обучающихся, в т.ч. получающих социальную поддержку государства (обучающиеся из 

малообеспеченных семей; дети, оставшиеся без попечения родителей и др.). Все обучающиеся 

школы имеют возможность получать полноценный завтрак. 

Кабинет иностранного языка оборудован ноутбуком, акустической системой, системой голосования 

и тестирования. 

Для соблюдения требований СанПина ОО оборудована гардеробами, санузлами, местами личной 

гигиены. 

Для обеспечения безопасности учебного процесса в ОО имеется: тревожная

 кнопка, противопожарная система, средства пожаротушения. 

Перечень учебного оборудования кабинетов начальной школы 

№п/п Перечень имущества количеств о 

+филиал) 

1 Комплект образовательного оборудования (чертёжные 

инструменты) 

2 + 

2 Доска интерактивная 2+1 

3 Мультимедиапроектор 2+2 

4 Проектор +4 

5 Ноутбук 5+5 

6 МФУ лазерное Xerox WC3210 (А4) копир/принтер/сканер/факс 4+ 4 
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7 Персональный компьютер 5+3 

8 Интерактивная доска +1 

9 Доска аудиторная +2 

10 Доска маркерная +1 

11 Экран настенный  3+1 

12 Мольберт магнитны +1 

13 Программно-аппаратный комплекс для мониторинга БОС- 

здоровье 

1 

14 Фотоаппарат Olympus VG-160 1 

15 Комплект естественно научная цифровая лаборатория 

1.Датчик 

частоты сердечных сокращений 

2.Цифровой микроскоп3.Датчик расстояния 

4.Датчик измерения кислорода5.Датчик температуры 6.Датчик 

уровня освещенности 

Интерактивны комплек Wiew Sonik 

1 

комплект+ 

16 Компасы ученические 7+4 

17 Лупы 7 

18 Школьная коллекция плоды с/х 1 

комплект 

19 Набор цифр, букв и знаков 3 

20 Модель часов 3 

21 Учебный часовой набор 7 

22 Набор Части целого, простые дроби 1 

23 Демонстрационные таблицы по математике 1 

Комплект+

1 

24 Карты географические 3 шт. 3 

25 Глобус 3 

26 Касса букв 3 

27 Акустическая система Genius 1 

28 Аудиосистема All-in-One LH-V5710 1 

   

Спортивный зал игровой с раздевалками для мальчиков и девочек, душевыми, туалетами. 

№ п/п Перечень имущества Количество 



220  

1. Линейка для прыжков с места 1 

2. Доска для наклонов вперед 1 

3. Лыжи пластиковые 20 пар 

4. Лыжные палки 20 пар 

5. Сетка волейбольная 2 

6. Щит баскетбольный 4 

7. Мяч волейбольный 5 

8. Мяч баскетбольный 12 

9. Мяч малый 5 

10. Скамейка гимнастическая 3 

11. Скакалка 10 

12. Обруч гимнастический 5 

13. Мат гимнастический 6 

14. Коврик гимнастический 1 

15 Гранаты для метания 6 

16 Канат гимнастический 2 

17 Канат для перетягивания 1 

18 Кегли 20 

19 Эстафетная палочка 6 

20 Палки гимнастические 20 

21 Линейка мерная 1 

22 Стойка для прыжков  в высоту 2 

23 Планка для прыжков в высоту 1 

24 Стенка гимнастическая 2 

25 Конь гимнастический  

26 Флажки 15 

27 Малое бревно 1 

28 Мост гимнастический подкидной 1 

29 Комплект навесного оборудования 1 

30 Коврик гимнастический 1 

31 Мяч набивной 6 

32 Мяч теннисный 6 

33 Флажки разметочные на опоре 10 

34 Низкая перекладина 1 
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35 Шахматы 20 

36 Детская полоса препятствий 1 комплект 

 

Организация безопасности 

В МКОУ «Поломошенская СОШ» организована комплексная работа по усилению мер безопасности. 

Для обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников в здании школы установлена 

автоматическая противопожарная сигнализация, тревожная кнопка для вызова сотрудников 

правоохранительных органов. Пропускной режим осуществляется силами МКОУ «Поломошенская 

СОШ». Ведется журнал посещений, учет автотранспорта, обхода и осмотра территории. 

Организовано дежурство администрации по школе, в том числе в праздничные дни. Установлен 

телефон с определителем номера, имеются все необходимые инструкции. 

Разработан и утвержден паспорт антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения. 

Организация питания 

В МКОУ «Поломошенская СОШ» организовано двухразовое горячие питание для обучающихся. Для 

организации питания в МКОУ «Поломошенская  СОШ» оборудованы пищеблок и обеденный зал. 

Пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием. Обеденный зал рассчитан на 40 посадочных 

мест. 

Составлено меню, утверждено Роспотребнадзором, с выполнением норм питания и калорийности. 

Меню согласовывается с администрацией МКОУ «Поломошенская СОШ». На пищеблоке 

соблюдаются все сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, имеются все сертификаты 

качества на продукты. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технических режимов 

осуществляется бракеражной комиссией, назначенной управляющим советом.  

Организация медицинского обслуживания. 

Медицинское обслуживание осуществляется внештатным медицинским работником в количестве 1 

человека. Оформлен договор на медицинскую деятельность. По существующим нормативным 

документам обучающиеся ежегодно проходят диспансеризацию с приглашением специалистов в 

МКОУ «Поломошенская СОШ» или выездом обучающихся в районную больницу. Медицинский 

работник проводит осмотры учащихся на педикулез и кожные заболевания, а так же выявляет детей 

с острыми респираторными и вирусными заболеваниями, проводит профилактические прививки и 

профилактические беседы с обучающими и их родителями. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

Все помещения обеспечены комплектами технического оснащения и оборудования для реализации 

предметных областей, внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарем. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная техника 

для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. Обеспеченность предметных 

кабинетов АРМ способствует эффективному использованию электронных ресурсов в 

образовательной деятельности, в том числе при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Все компьютеры объединены в единую локальную информационную сеть. На все компьютеры в 

школе установлены лицензионные программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения 

школьников отвечающим современным требованиям. 
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№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ 

имеются 

Потребность 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом 

Учителя 

22/22 - 

2. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочим местом 

обучающихся 

0/0 - 

3. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (мастерская) 

23/23 - 

4. Помещения для занятий музыкой и 

изобразительным искусством 

1/1 - 

5. Помещение медиацентра (свободный доступ 

учащихся для работы с 

информационными ресурсами) 

1/1 - 

6. Помещения медицинского

 назначения 

(лицензированный медицинский кабинет) 

0/0 - 

7. Гардеробы, санузлы, места личной 

Гигиены 

18/18 - 

8. Помещения для питания столовая/столо 

вая 

- 

9. Спортивные залы 2/2 - 

10. Спортивная площадка с оборудованием 1/1 - 

11. Библиотека с читальными залами 2/2 - 

12. Книгохранилище 1/1 - 

13. Участок (территория) с необходимым 

набором оборудованных зон 

1/1 - 

14. Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми- инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

2/2  
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Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на 

каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников 

Информационно – образовательная  среда 

Образовательная среда основной школы формируется как информационная среда, т.е. такая среда, 

которая обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в образовательный 

процесс и создаёт условия для развития информационной компетентности всех участников процесса. 

Информация, предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного процесса в начальных 

классах, сосредоточена в основных виртуальных отделах: 

Электронный журнал. Благодаря программному комплексу АСУ «Сетевой край. Образование», он 

доступен через интернет всем участникам образовательного процесса начальной школы, таким 

образом, обладает большими коммуникативными возможностями в налаживании эффективной 

работы по схеме учитель-ученик-родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное 

средство: 

мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных результатов учащихся; 

дистанционного обучения детей; 

портфолио достижений учащихся и учителей; 

повышения квалификации учителя; 

менеджмента качества и т. д. 

Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с образовательной 

деятельностью начальной школы и её главными мероприятиями. 

Для обеспечения информационного сопровождения образовательного процесса на всех ступенях 

общего образования создана и действует информационно-педагогическая система, состоящая из 

следующих взаимодействующих элементов: библиотека; компьютерная зона.на. 

Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем предметам учебного плана. Библиотека в достаточном объёме 

располагает справочными, научно-популярными и периодическими изданиями, оснащёна 

средствами сканирования, распечатки и тиражирования текстов и обеспечивает учителей и учащихся 

возможностью получать необходимую информацию с выходом в интернет, работая на стационарных 

компьютерах, своеобразная «точка роста» образовательных потребностей учащихся и педагогов, 

совершенствования педагогического мастерства и развития информационно- образовательной среды 

школы. В библиотеке учащимся и педагогам предоставляется возможность осуществлять: 

информационную поддержку проектной деятельности учащихся по предмету; 

расширению их познавательного интереса, и на этой основе – возможностей их самообразования и 

самореализации в процессе практического применения знаний; 

обучение учеников грамотному использованию информации: умению собирать необходимые факты, 

анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, устанавливать статистические 

закономерности, делать аргументированные выводы; 
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продемонстрировать предметные, метапредметные знания, поддерживать устойчивый интерес к 

образовательным предметам через участие в международных образовательных проектах; разработку 

и реализацию самостоятельных программ по координации учебных предметов; 

составление и апробацию в практике монопредметных и межпредметных проектных задач; 

подготовку учащихся к проектным конференциям. 

Компьютерная зона – компьютерный кабинет с выходом в интернет, скорость которого 

составляет 1024 кбит/с. 

Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Использование ТСО и КТ в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ (виды работ): 

На уроках: просмотр видеофрагментов (литературных, научно-популярных), демонстрационный 

эксперимент, работа с интерактивными моделями, тестирование учащихся по предметам, слайдовая 

защита проектов, работа учащихся в Интернет, изучение основ информационной грамотности на 

уроках. 

Внеурочная деятельность: работа в интернет, создание слайдовых презентаций, слайдовая защита 

проектов. 

В управлении ОУ: мониторинг образовательного процесса в школе, электронная почта, интернет, 

сайт школы, Сетевой город. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для реализации основных адаптированных программ 

Кла сс Предмет ная 

область 

Программа Учебник Методическое  пособие 

Русский язык 

1 Язык и речевая 

практика 

Примерная рабочая 

программа учебного 

предмета «Русский язык 

(обучение грамоте)» Для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. 

Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., 

Шишкова М.И. Первый класс. 

Русский язык. Чтение (обучение 

грамоте). Примерная рабочая 

программа для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированную основную 

общеобразовательную программу 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., 

Шишкова М.И. Обучение грамоте. 

Методические рекомендации для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированную основную 

общеобразовательную программу 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык.  2 класс : учебники для специальных коррекц. 

образовательных учреждений .  

Э.В Якубовская , Н.В. Павлова .- 3-е издание – М 

Просвещение 2012 г 

 

Русский язык  3 класс 

Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Э. В. Якубовская Москва «Просвещение» 2017»» 

 

Аксенова, А.К. Учебник по русскому языку для 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 

   3 
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4  

Речевая практика 

1 

 

 

 

Язык и речевая 

практика 

- Комарова С.В. Первый 

класс. Примерная рабочая 

программа для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированную основную 

общеобразовательную 

программу образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

 

 - Комарова С.В. «Методические 

рекомендации к урокам «Речевая 

практика». Пособие для учителя.  

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Комарова. «Речевая практика» 2 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы, Москва «Просвещение» 

 

С.В. Комарова. «Речевая практика» 3 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы, Москва «Просвещение» 

 

Комарова, С.В. Устная речь. 4 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных 
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   3 учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2015. 

   4 

Чтение  

1 Язык и 

речевая 

практика 

Примерная рабочая 

программа учебного 

предмета «Чтение» 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. 

Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. 

Аксенова А.К., Комарова С.В., 

Шишкова М.И. Обучение грамоте. 

Методические рекомендации для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированную основную 

общеобразовательную программу 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

2  «Чтение. 2 класс», С.Ю. Ильина, А.К Аксёнова и др. 

 

3 «Чтение. 3 класс», С.Ю. Ильина, А.К Аксёнова и др. 

 

4   Ильина, С.Ю. Учебник «Чтение» для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Математика 
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1 Математика Примерная рабочая 

программа учебного 

предмета «Математика » 

Для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1 

- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1). – В 2-х ч. – Ч. 1.  

- Алышева Т.В. Математика. 1-4 

классы. Методические 

рекомендации для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированную основную 

общеобразовательную программу 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1).  

 

2 Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы. – В 2 частях.  

3 

 

 

 

 

 

 

 

Алышева Т.В. Математика. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы. – В 2 частях. 

4 

 

 

 

Перова, М.Н. Математика. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 4 

класс. – М.: Просвещение, 2014. 

Мир природы и человека 
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1 Естествознание Примерная рабочая 

программа учебного 

предмета «Мир природы и 

человека » Для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1 

Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. 

О. Мир природы и человека. 1 класс, в 2 частях, М., 

Просвещение, 2016 

 

Н. Б. Матвеева  М. А. Попова, Мир 

природы и человека, 1–4 

классыобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

для детей с нарушением 

интеллекта, Методические 

рекомендации 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. 

Мир природы и человека. 2 класс. В 2 частях. Часть 1. (Для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. 

Мир природы и человека. 2 класс. В 2 частях. Часть 2. (Для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

 

Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. 

Мир природы и человека. 3 класс. В 2 частях. Часть 1. (Для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

 

Матвеева, Н.Б. Живой мир. 4 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / Н.Б. Матвеева, М.А. Попова, Т.О. 

Куртова. – М.: Просвещение, 2014. 

3 
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4 

Труд 

1 Технология  Примерная рабочая 

программа учебного 

предмета «Труд. 

Технология» Для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1 

Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 1 класс: Учебник 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 

Кузнецова Л.А. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.  

 

2  Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 2 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / Л.А.Кузнецова. – 6 

изд. перераб. – М : «Просвещение», 2018 — 110 с.: ил. 

3 Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 3 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / Л.А.Кузнецова. – 6 

изд. перераб. – М : «Просвещение»,  2018 — 110 с.: ил 

4   Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. Технология: Ручной труд: 4 

класс: Учебник для специальных (коррекционных) образ. 

учрежд. VIII вида. -2-е изд. - СПб.: Филиал изд-ва 

«Просвещение», 2013. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 

 

№ Мероприя

тия 

Сроки Ответственный 

Информационные условия: 

1. Организация изучения «Инклюзивного 

образования» образования 

педагогическим коллективом школы. 

Формирование банка нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ.. 

постоянно  

Кодякова 

Ю.С.ответственная 

по УВП, Вопилова 

К.Н. ответственная за 

УВП 

2. Размещение информации о ходе постоянно Лицо, 

 
 образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ на страницах 

сайта        школы. 

 ответственное за 

ведение 

школьного сайта 

3. Самообследование по 

образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ  

 

Сентябрь - 

текущего года 

 

Фонакова Т.Н., 

директор школы 

Учебно-методические условия: 

4. Анализ деятельности школы по 

организации образовательной 

деятельности 

для обучающихся с ОВЗ 

до 01.06.2025г. Кодякова 

Ю.С.ответственная 

по УВП, Вопилова 

К.Н. ответственная 

за УВП 

5. Внесение изменений в АООП УО МКОУ 

«Поломошенская СОШ» в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, 

регулирующими образовательную 

деятельность для обучающихся с ОВЗ. 

До 01.09. 

текущего года. 

Фонакова Т.Н., 

директор школы 

Кодякова 

Ю.С.ответственная  

по УВП, Вопилова 

К.Н. ответственная 

за УВП 

6. Формирование списка учебников и 

учебных  пособий, используемых в 

образовательном процессе. 

до 01.06.текущего 

учебного года 

Заведующий 

школьной 

библиотекой, Фролова Г.А. 

7. Утверждение рабочих программ по 

учебным предметам АООП УО. 

до 01.09. 

текущего 

учебного года 

Фонакова Т.Н., 

директор школы 



233  

8. Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

До 01.09. 

текущего года 

Кодякова 

Ю.С.ответственная 

по УВП, Вопилова 

К.Н. ответственная 

за УВП, Сташевская 

А.А. ответственная  

по ВП, Стукалова 

Л.П. ответственная 

за ВП 

9. Рассмотрение вопросов на ШМО, 

участие в проведении семинаров по 

проблемам 

организации образования 

обучающихся с ОВЗ. 

в соответствии с 

планом 

методической 

работы школы 

на текущий 

учебный год 

Кодякова 

Ю.С.ответств

енная  по 

УВП, 

Вопилова 

К.Н. 

ответственная 

за УВП, 

Сташевская 

А.А. 

ответственная 

по ВП, 

Стукалова 

Л.П. 

ответственная 

за ВП 

10. Участие учителей в семинарах, 

научно- практических конференциях, 

 стажировочных площадках по 

организации образования 

обучающихся с ОВЗ. 

в соответствии с 

планом  

 

Кодякова 

Ю.С.ответств

енная по 

УВП, 

Вопилова 

К.Н. 

ответственная 

за УВП, 

Сташевская 

А.А. 

ответственная 

по ВП, 

Стукалова 

Л.П. 

ответственная 

за ВП 

11. Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам организации образования 

обучающихся с 

ОВЗ. 

постоянно Кодякова 

Ю.С.ответственна

я по УВП, 

Вопилова К.Н. 

ответственная за 

УВП,  

Кадровые условия: 

12. Создание условий, 

обеспечивающих повышение 

квалификации учителей. 

постоянно Кодякова 

Ю.С.ответств

енная по 

УВП, 
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Вопилова 

К.Н. 

ответственная 

за УВП,  

Материально-технические 

условия: 

13. Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации АООП УО 

постоянно Ошкина Н.П. 

Шеховцова В.Ф. 

завхоз 

 

14. Обеспечение соответствия 

материально- технической базы 

организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность обучающихся с ОВЗ. 

постоянно Ошкина Н.П. 

Шеховцова В.Ф. 

завхоз 

 

15. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий для 

обучающихся с ОВЗ. 

постоянно Ошкина Н.П. 

Шеховцова В.Ф. 

завхоз 

 

16. Обеспечение условий реализации АООП 

УО противопожарным нормам, нормам 

охраны 

труда организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Постоянно Ошкина Н.П. 

Шеховцова В.Ф. 

завхоз 

Богатырева С.Л. 

и.о.зам. директора  

 

Финансовые условия: 

17. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

АООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования. 

Ежегодно Фонакова Т.Н., 

директор школы 

18. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, 

в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

По мере 

необходимости 

Фонакова Т.Н., 

директор школы 

19. Исполнение муниципального задания и 

показателей качества муниципальных услуг 

Постоянно Фонакова Т.Н., 

директор школы 
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Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества образования в МКОУ 

«Поломошенская СОШ» и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих 

условий реализации образовательной программы. 

Процедуру оценки условий реализации АООП обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

осуществляют все представители администрации учреждения, привлекаемые учителя, имеющие 

достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Работники образовательного 

учреждения осуществляют экспертную оценку по показателям, определенным в данном разделе, 

формируют индивидуальные экспертные заключения. 

Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по подготовке 

данных для определения значений показателей, необходимых для оценки условий реализации 

образовательной программы. Для оценки объемных показателей может назначаться группа качества 

из числа компетентных специалистов. Назначенные специалисты проводят наблюдение, сбор данных 

по закрепленным показателям. 

Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде аналитических 

таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами управления 

образовательным учреждением, направленных на повышение качества условий реализации 

образовательной программы. На основе анализа показателей, представленных экспертных группой, в 

соответствии с полномочиями, закрепленными в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

уставе школы, директор, педагогический совет, Совет школы принимают решения, направленные на 

улучшение условий реализации АООП обучающихся с интеллектуальными нарушения. 
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Приложение 1  

к АООП НОО обучающихся с УО (вариант 1) 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки  

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию  

3.График контролных мероприятий 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки 

Этап 
Список итоговых планируемых результатов Способы оценки 

1-4 

классы 
Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета "Русский язык": 
Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; 

ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости- глухости, 

твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; списывание 

по слогам и целыми словами с рукописного и 

печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких 

предложений ( 2 - 4  слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных 

звуков на письме гласными буквами и буквой "ь" 

(после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них 

нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную 

тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора 

заголовка к нему. 

Достаточный уровень: различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой 

на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста 

целыми словами с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова 

с изученными орфограммами (30 - 35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных 

категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков 

предметов); 

составление и распространение предложений, 

установление связи между словами с помощью 

педагогического работника, постановка знаков 

препинания в конце предложения (точка, 

Контрольное списывание, 

диктант, изложение, 

проверочная работа, 

тестовая работа, 

составление текста по 

иллюстрации 
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вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; выделение темы 

текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3 - 4 предложений из 

составленного текста после его анализа. 

1-4  класс Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета "Чтение": 
Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по 

слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по 

вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа 

вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы педагогического работника 

по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после 

предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий 

педагогического работника; 

определение главных действующих лиц 

произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием 

некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы 

педагогического работника, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть7-8 стихотворений.  

Чтение текста вслух, 

заучивание наизусть 

стихотворения, пересказ 

текста, тестовые задания, 

проверочная работа 
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1-4 класс 
Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета "Речевая практика": 
Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с 

использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с 

речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; 

ответы на вопросы педагогического работника по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, 

коротких стихотворений с опорой на образец чтения 

педагогического работника; 

участие в беседах на темы, близкие личному 

опыту обучающегося; 

ответы на вопросы педагогического работника 

по содержанию прослушанных и (или) просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему 

сказок, рассказов и стихотворений, ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и 

телепередач, ответы на вопросы педагогического 

работника; 

выбор правильных средств интонации с опорой 

на образец речи педагогического работника и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых 

ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; 

выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа 

или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или 

картинно-символический план. 

Выразительное чтение, 

устные ответы на 

вопросы, пересказ, беседа 

1-4 класс 
Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета "Математика": 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1 - 100 в прямом порядке; 

откладывание любых чисел в пределах 100, с 

использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел 

до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, 

пользование таблицами умножения на печатной основе 

Проверочная работа, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 
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для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; 

            знание и применение переместительного 

        свойства сложение и умножение; 

выполнение устных и письменных действий сложение 

и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины , 

массы, времени  и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, 

запись числа, полученного при измерении двумя 

мерами; 

пользование календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в месяцах4 

определение времени по часам (одним  способом); 

решение  составных арифметических задач в два 

действия ( с помощью педагогического работника); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычеркивания; 

знание названий элементов четырехугольников 

вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге    

( с помощью педагогического работника); 

Различение окружности и круга, вычерчивание 

окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1-100 в прямом и обратном 

порядке; 

счет, присчитывание, отсчитывание по единице и 

равными числовыми группами в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с 

использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, 

умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части и по содержанию), различение двух 

видов деления на уровне практических 

действий,знание способов чтения и записи каждого 

вида деления; 

знание таблицы умножеия всех однозначных чисел и 

числа 10, правила умножения чисел 1 и 0 , на 1 и 0, 

деления0 и  на 1,  на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления,   

пользование таблицами умножения на печатной основе 

для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство 

сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения 

и вычитания чисел в пределах 100; 

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

различение чисел, полученных при счете и измерении, 

запись чисел, полученных при измерении двумя 

мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от 

начала года, умение пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, знание 

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с 

точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех 

изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение 

составных арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных 

линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование 

взаимного положения двух прямых и кривых линий, 

многоугольников, окружностей; нахождение точки 

пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, 

вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, 

различение окружности и круга. 

 

1-4 класс 
Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета "Мир природы и 

человека": 

Минимальный уровень: 

представление о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным 

группам (видо-родовые понятия); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и 

той же изучаемой группе; 

представление об лементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня обучающегося и 

понимание необходимости его выполнения; 

знание основных правил гигиены и выполнение их; 

ухаживание за комнатными растениями; 

кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного 

рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по 

предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами 

Проверочная работа. 

Тестовые задания, 

практическая работа, 

творческая (проектная) 

работа 
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окружающего мира в учебных ситуациях; 

адекватное поведение в классе , в образовательной 

организации, на улице в услловиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

Представление о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире; 

Узнавание и называние изученных объектов в 

натуральном виде в естественных условиях; 

Отнесение изученных объектов к определенным 

группам с учетом различных оснований для 

классификации; 

Развернутая характеристика своего отношения к 

изученным объектам; 

Знание отличительных существенных признаков групп 

объектов; 

Знание правил гигиены органов чувств; 

Знание некоторых правил безопасного поведения в 

обществе и природе с учетом возрастных 

особенностей; 

Готовность к использованию полученных знаний при 

решении учебных, учебно- бытовых и учебно – 

трудовых задач; 

Ответы на вопросы и постановка вопросов по 

содержанию изученного, проявление желания, 

заинтересованности в объекте; 

Выполнение задания без текущего  контроля 

педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей 

работы и обучающихся, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 

Проявление активности в организации совместной 

деятельности и ситуативном общении с 

обучающимися, адекватное взаимодействие с 

объектами окружающего мира; 

Соблюдение элементарных санитарно-гигиенических 

норм; 

Выполнение доступных природоохранительных 

действий; 

Готовность к использованию сформированных умений 

при решении учебных, учебно – бытовых и учебно – 

трудовых задач в объеме программы.     

1-4 класс 
Планируемые предметные результаты 

изучения учебного предмета "Музыка": 

Слушание, исполнение, 

передача мелодии, 

тестовые задания 
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Минимальный уровень: определение характера и 

содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью педагогического работника); 

выразительное, слаженное и достаточно 

эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных 

звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в 

конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - 

си1; 

различение вступления, запева, припева, 

проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; передача 

ритмического рисунка попевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и 

характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о 

нотной грамоте. 

Достаточный уровень: Слушание, исполнение, 

передача мелодии, тестовые задания 

самостоятельное исполнение разученных 

детских песен; знание динамических оттенков (форте-

громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представления об особенностях мелодического 

голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного 

характера; 

исполнение выученных песен без музыкального 

сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и 

звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как 

средства осознания музыкальной речи. 

1-4 класс 
Планируемые предметные результаты 

изучения учебного предмета "Рисование 

(изобразительное искусство)": 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, 

инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-

Творческая работа, 

практическая работа, 

тестовые задания 
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гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств 

изобразительного искусства: "изобразительная 

поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", 

"цвет"; 

пользование материалами для рисования, 

аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

"Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

организация рабочего места в зависимости от 

характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы 

инструкциям педагогического работника; 

рациональная организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, 

гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; 

различение произведений живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

 

1-4 класс 
Планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета "Адаптивная физическая 

культура". 

Минимальный и достаточный уровни 

достижения предметных результатов на конец 

обучения в младших классах (IV класс): 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как 

средстве укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики 

под руководством педагогического работника; 

Практическая работа 
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знание основных правил поведения на уроках 

физической культуры и осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по 

словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

представления о двигательных действиях; 

знание основных строевых команд; подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными 

исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации 

и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах 

под руководством педагогического работника; 

знание правил бережного обращения с 

инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в 

физкультурноспортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, 

легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов 

утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для 

формрования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в 

соответствии с заданием педагогического работника: 

бег, ходьба, прыжки; 

подача и выполнение строевых команд, ведение 

подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

совместное участие со сверстниками в 

подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки 

сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и 

других народов; 

знание способов использования различного 

спортивного инвентаря в основных видах двигательной 

активности и их применение в практической 

деятельности; 

знание правил и техники выполнения 

двигательных действий, применение усвоенных правил 

при выполнении двигательных действий под 

руководством педагогического работника; 

знание и применение правил бережного 

обращения с инвентарем и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники  

безопасности в процессе участия в 
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физкультурноспортивных мероприятиях. 

1-4 класс 
Планируемые предметные результаты 

изучения учебного предмета "Труд (технология)". 

Минимальный уровень: знать правила 

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); знать 

виды трудовых работ; знать названия и некоторые 

свойства поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знать и соблюдать правила их 

хранения, санитарно-гигиенические требования при 

работе с ними; 

знать названия инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда, их устройства, правила техники 

безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

знать приемы работы (разметки деталей, выделения 

детали из заготовки, формообразования, соединения 

деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки и свойства; 

определять способы соединения деталей; пользоваться 

доступными  технологическими ( и инструкционными ) 

картами; 

составлять стандартный план работы по пунктам; 

владеть некоторыми технологическими приемами  

ручной обработки материалов; 

работать с доступными материалами; 

использовать в работе материалы (глину и пластилин, 

природный материал, бумагу и картон, нитки и ткань, 

проволоку и металл, древесину, конструировать из 

металлоконструктора; 

выполнять несложный ремонт одежды 

Достаточный уровень 

Знать правила рациональной организации труда, 

включающей в себя упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

Знать об исторической, культурной и эстетической 

ценности вещей; 

Творческая работа, 

практическая работа, 

тестовые задания 
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Знать виды художественных ремесел; 

Находить необходимую информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

Знать и использовать правила безопасной работы с 

режущими и колющими инструментами, соблюдать 

санитарные и гигиенические  требования при 

выполнении трудовых работ; 

Отбирать оптимальные и  доступные технологические 

приемы ручной обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей, экономно 

расходовать материалы; 

Использовать в работе  разнообразную наглядность:  

составлять план работы над изделием с опорой  на 

предметно –операционные и графические планы, 

распознавать простейшие технические рисунки, схемы, 

чертежи, читать их и выполнять действия в 

соответствии с ними в процессе  изготовления изделия 

Осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировать ход 

практической работы; 

Оценивать свои изделия ( красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 

Устанавливать причинно – следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

Выполнять общественные поручения по уборке класса 

после уроков трудового обучения. 

 

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

 

Оценка предметных результатов освоения АООП. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

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 большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися 

по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по 
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варианту программы. 

В том случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации школьного ППК и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательное учреждение может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или направить на ПМПК для определения варианта обучения 

по адаптированной образовательной программе. 

Для оценивания предметных результатов освоения АООП используется 

пятибалльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно.  

Отметку "5" - получает обучающий, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

(Обучающий обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

Отметку "4" - получает обучающий, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и 

объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

                       Отметку "3" - получает обучающий, если его устный ответ, письменная работа,  

          практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют  

           требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая 

          ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, 

         или 4-5 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, 

         но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или  

         формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает  

         свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

             Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и  

итоговые     достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями,     получить общую картину сформированности учебных действий  

             у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

 формирования на протяжении всего времени обучения. 
 

Содержание оценочной деятельности 

При проведении контрольного урока осуществляется дифференцированный подход к 

обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему контрольных 

заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей учеников (уровня подготовки каждого 

ученика). 

По своему содержанию письменные контрольные работы по математике могут быть 

однородными (только задачи или примеры или построение геометрических фигур и т.д.) или 

комбинированными. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: простые или составные 

задачи, примеры в одно и несколько действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 

третьего класса), математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, 

вычислительные, измерительные задачи, геометрические задания и др. 

Контрольные работы по русскому языку могут состоять из контрольного списывания, 
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контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть комбинированными. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений и содержать по 

2-3 орфограммы на каждое правило. 

Контрольные работы пишутся в специальных тетрадях для контрольных работ. 

Административные контрольные работы пишутся на отдельных листах. 

Время проведения контрольных работ и тестовых заданий во избежание перегрузки учащихся 

определяется общешкольным графиком, составляемым заместителем директора по учебно работе по 

согласованию с учителями и утверждаемым приказом директора школы. 

В один учебный день дается в классе только одна письменная контрольная работа, а в течение 

недели не более двух. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, 

первый день после каникул, первый и последний дни учебной недели. 

При проведении контрольных работ учитель должен напомнить учащимся, в каких случаях 

можно обратиться к нему за помощью. Наиболее слабым учащимся необходимо оказывать 

постоянную помощь, по мере необходимости, не акцентируя на этом внимание. 

Проверка знаний, умений, навыков 

Проверка ЗУН учащихся проводится учителем в рамках календарно-тематического 

планирования по следующим видам работ: 

по математике: устный опрос; контрольная работа; проверочная работа; арифметический диктант; 

практическая работа тесты и др. 

по русскому языку: словарный диктант; выборочный диктант; комментированный диктант; 

зрительный диктант; предупредительный диктант; объяснительный диктант; письмо по памяти; 

творческие работы; контрольный диктант и др; по чтению: проверка навыков осознанного чтения; 

по биологии, истории, географии, ОСЖ, обществознанию: проверочная работа; тесты; 

контрольная работа; диктант и др.; 

по трудовому и профессионально-трудовому обучению: проверочная работа; практическая 

работа; контрольная работа; участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; тесты и 

др.; по физической культуре: сдача контрольных нормативов; участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня; по изобразительному искусству: оценивание 

индивидуальных творческих работ; участие в 

выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; по музыке и пению: оценивание индивидуальных 

творческих способностей, динамика их развития; участие в конкурсах, фестивалях различного 

уровня. 

При устном опросе учитель выявляет степень понимания учащимися изученного материала, 

овладение ими теорией, знание правил и умение применять их на практике. 

При фронтальном опросе вопросы ставятся в целом, но неодинаковой степени трудности. 

Учитель дифференцированно подходит к учащимся класса, учитывая возможности каждого ребенка 

тем самым, вовлекая всех в активную работу. 

Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение 

применять их на практике. Для индивидуального опроса учитель вызывает ученика к доске, 

привлекая к ответам ученика внимание всего класса. Индивидуальный опрос позволяет более 

глубоко проверить знания ученика. 

Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных и контрольных 

работ. 

Небольшие самостоятельные письменные работы могут проводиться учителем ежедневно. 

Они позволяют при небольшой затрате времени проверить степень усвоения знаний всеми 

учениками класса, выявить затруднения отдельных учеников, вызванные индивидуальными 

особенностями, а также характерные ошибки для всего класса. 

В младших классах самостоятельная работа должна быть небольшой по объему и рассчитана 
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не более чем на 7-10 минут. В старших классах самостоятельная работа может быть рассчитана на 

большую часть урока, но не более 18- 20 минут. 

Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце четверти, 

года, но не более трех в течение четверти по отдельному предмету. 

При оценивании чтения принимается во внимание успешность овладения учащимися навыков 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной 

мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому 

году обучения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты. 

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

объему текстов предыдущего года. 

При выставлении отметки по чтению необходимо одновременно учитывать: 

- способ чтения (целыми словами, по слогам и т.д.); 

                        -  понимание обучающимся прочитанного текста; 

- владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

Оценка творческих проектов должна осуществляться по следующим критериям: 

- пояснительная записка: общее оформление, технология изготовления изделия 

(эскиз изделия и его описание, выбор материалов, оборудования, инструментов, 

приспособлений и правила техники безопасности работы с ними, краткая последовательность 

изготовления изделия); -изделие: оригинальность, качество, практическая значимость; 

- защита проекта: убедительность изложения, ответы на вопросы. 

 

Технология оценочной деятельности 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки следующим 

образом: при проверке классных, домашних и контрольных работ по русскому языку и математике 

учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, математический знак косой линией и 

надписывает сверху нужную букву, цифру или верный результат математических действий. 

При пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный или пишется необходимый в этом 

случае знак препинания. 

Слово, часть слова, предложение зачеркивают тонкой горизонтальной линией (не 

рекомендуется заключать неверные написания в скобки). 

Логические и речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией. 

Отметки за контрольные работы диктанты и творческие работы (сочинения, изложения) 

выставляются в одной колонке 5/4; 3/3. Первая - за грамотность, вторая за выполнение 

грамматического задания. 

При небрежном выполнении письменных работ - большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и отдельных соединений оценка снижается на один балл, если это не 

связано с нарушением моторики. 

Оценивание письменных работ по русскому языку (диктанты, списывания) 

В письменных работах не учитывается одно-два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. 

Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. 

Ошибки на не пройденные правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове лыжи дважды на конце 

написано ы. Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове она учитывается. 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 
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пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Оценивание работ по математике: 

В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения; объем 

выполненного задания. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное 

решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки вопроса 

(ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении 

и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках 

математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.) 

Нормы оценок: 

При оценке письменных работ по русскому языку следует руководствоваться 

следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной-тремя разными ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью разными ошибками. 

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

- оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

1-2 исправления. 

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

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

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с 

одним из заданий. 

Оценивание работ учащихся с тяжелыми речевыми нарушениями. 

Дети с ОВЗ имеющие системное недоразвитие речи разной степени тяжести, испытывают 

значительные трудности в усвоении программного материала по русскому языку, т.к. в основе 

письма лежит рефлекторный механизм образуемый взаимодействием трех анализаторов 

кинестетического, зрительного, слухового. Нарушение одной из функций ведет к нарушению письма 

и возникновению стойких специфических ошибок, которые с большим трудом поддаются и 

логопедической коррекции. Такие ошибки (дисграфические, дислексические) следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика и соответственно оценивать. К специфическим 

(логопедическим) ошибкам относятся: замена гласных; замена согласных; искажение звуко-

буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, грубое 

искажение структуры слов). Все это следует учитывать при оценивании детей, занимающихся у 

логопеда. 

Оценка «5» ставится, если нет орфографических ошибок; допустимо 1 исправление и 1 -2 

дисграфические ошибки; 

Оценка «4», если допущено 1-3 орфографические ошибки и не более 2-3 

дисграфисческих. 

Оценка «3», если допущено 5-6 орфографических ошибок и не более 4-5 дисграфических 

ошибок. 
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При нарушении моторики мелких мышц рук, мышечных движений клетки рук объем текста 

диктанта, письменных работ может быть уменьшен. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания диктанта 

в классе. 

 Нормы оценок за изложения и сочинения. 

Оценка «5» ставиться ученику за полное последовательное изложение авторского текста 

(темы) без ошибок в построений предложений, употреблении слов; допускается одна - две 

орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставиться за изложение (сочинение) написанное без искажений авторского текста 

(темы); с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без 

ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставиться за изложение (сочинение) написанное с отступлениями от авторского 

текста (темы) с двумя - тремя ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих 

на понимание смысла; допускается не более шести орфографических ошибок. 

Оценки за сочинения, изложения выставляются в одной колонке 4/4 (3/4) - первая за 

содержание, вторая - за грамотность; в журнал оценка выставляется дробью 3/4. 

Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложений или 

сочинения. 

  При оценке комбинированных работ по математике: 
- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 
- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

- оценка «3» ставится, если не решена составная задача, выполнено менее половины 

других заданий. 

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

решение задач: 

- оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно; 

- оценка «4 » ставится, если допущены 1 -2 ошибки; 

- оценка «3» ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

 При оценивании чтения принимается во внимание успешность овладения учащимися 

навыков чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 

каждому году обучения 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): I класс - 10 слов; II - 15-20 слов; III - 25-30 слов; IV - 

35-40 слов; V - 45-60 слов; VI - 70-80 слов; VII - IX - 90-100 слов. 

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

объему текстов предыдущего года. 

При выставлении отметки по чтению необходимо одновременно учитывать: 

- способ чтения (целыми словами, по слогам и т.д.); 

- понимание обучающимся прочитанного текста; 

- владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

II класс 

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам, правильно с одной - двумя 

самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; 

отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, 

последовательно; 

оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже легкие 

слова; допускает одну-три ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; допускает 
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неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их с помощью учителя; 

- оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам; допускает 

ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержание прочитанного с помощью учителя, искажает основной смысл прочитанного. 

- III—IV классы: 

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает словами правильно, с одной - двумя 

самостоятельно исправленными ошибками; отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно; 

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

слова - по слогам; допускает одну-три ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, допускает 

неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их с помощью учителя; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя. 

- оценка «3» ставится ученику, если: способ чтения не соответствует программным 

требованиям для данного класса; допускает более пяти ошибок при чтении; на вопросы при 

пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, требуется значительная помощь 

учителя. 

Критерии оценивания по труду (технологии) 

Оценивание теоретических ответов. 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

-изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно 

соответствовали объему и глубине их раскрытия; 

-правильно использовал терминологию в ответе. 

Отметка «4» ставится, если учащийся допустил малозначительные ошибки или недостаточно 

полно раскрыл содержание вопроса. 

Отметка «3» ставится, если при ответе ученик обнаружил наличие минимального объема 

знаний. 

Оценивание тестовых заданий. 

Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: 

100 %-90 % правильно выполненных заданий - 5 баллов 

91%-70 % правильно выполненных заданий - 4 балла 

71%-50 % правильно выполненных заданий - 3 балла 

Критерии оценивания выполненных изделий 

Отметка «5» ставится, если изделие выполнено качественно, без нарушений 

соответствующей технологии; ученик дал правильные ответы на вопросы, при этом выявленные 

знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия; правильно использовал 

терминологию; соблюдал правила безопасной работы. 

Отметка «4» ставится, если изделие выполнено с небольшими отклонениями (в пределах 

нормы) от соответствующей технологии изготовления; допустил малозначительные ошибки при 

ответе на вопросы по технологии изготовления изделий; соблюдал правила безопасной работы. 

Отметка «3» ставится, если при ответе учащийся выполнил изделие с серьезными замечаниями по 

соответствующей технологии изготовления, в процессе беседы обнаружил наличие минимального 

объема знаний. 

Критерии оценки творческих проектов. 

Оценка должна осуществляться по следующим критериям: 

- пояснительная записка: общее оформление, технология изготовления изделия (эскиз 

изделия и его описание, выбор материалов, оборудования, инструментов, приспособлений и 

правила техники безопасности работы с ними, краткая последовательность изготовления 

изделия); -изделие: оригинальность, качество, практическая значимость; 
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- защита проекта: убедительность изложения, ответы на вопросы. 

Критерии оценки устных ответов обучающихся 

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

по АООП для детей с умственной отсталостью. При оценивании устных ответов по 

учебным предметам образовательного цикла (мир природы и человека, речевая практика, 

география, история, биология и др.) принимается во внимание: -правильность ответа по 

содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; -

полнота ответа; -умение практически применить свои знания; -последовательность 

изложения и речевое оформление ответа. Критерии для оценивания устных ответов 

являются общими для всех предметов. «5» ставится ученику, если он: обнаруживает 

понимание материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать 

самостоятельный ответ, привести необходимые примеры, допускает единичные ошибки, 

которые сам исправляет. «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

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

допускает аграмматизмы в речи. «3» ставится, если ученик частично понимает тему, 

излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, 

не способен самостоятельно применить знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

«2» если не раскрыто содержание учебного материала, обнаружено незнание или 

непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах и т.д. и не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Критерии оценки по физической культуре 

При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные 

возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического и 

психического развития, двигательные возможности. Главным требованием при 

оценивании умений и навыков является выполнение изучаемых упражнений, при этом 

учитывается: - как ребенок относится к урокам; -каков его внешний вид; -как он 

соблюдает дисциплину. Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но 

учитель должен напоминать об этом обучающимся. Оценки по предмету физической 

культуры: «5» - обучающийся выполняет физические упражнения с незначительной 

организующей помощью учителя; «4» - с помощью учителя, выполняет физические 

упражнения с незначительными ошибками и искажениями, но при этом наблюдается 

стремление к самостоятельности, темп деятельности средний, 

но к концу урока снижается; «3» - выполняет физические упражнения механически и 

только с помощью учителя, темп деятельности на низком уровне 

Критерии оценки по музыке 

Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально 

организованный педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционно-

развивающего образовательного процесса, цель которого - формирование музыкальной 

культуры, как совокупности качеств музыкального сознания, деятельности, отношений, 

коррекция и предупреждение вторичных отклонений в развитии школьников. Критерии 

оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка»: «5» - проявляет устойчивый 

интерес к предмету, знает основные музыкальные инструменты, способен различать 

изученные жанры музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки и 

тексты песен, самостоятельно исполнять знакомые песни, отвечать на вопросы о 

прослушанных произведениях. «4» - проявляет интерес к предмету, знает основные 

музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры 
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музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении, отвечает на вопросы о 

прослушанных произведениях с незначительной помощью. «3» - эмоционально реагирует 

на знакомые музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, 

запоминает и исполняет простейшие мелодии, способен сотрудничать со сверстниками в 

процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности. Оценка «2» не 

ставится. 

Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство» 

Предмет «Изобразительное искусство» решает задачи приобщения обучающихся 

специальной (коррекционной) школы к творческому социально значимому труду, 

использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития 

детей с нарушением процессов познавательной деятельности на всех этапах обучения в 

школе. Требования к оценке: «5» - самостоятельно располагает лист бумаги в зависимости 

от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает предметы 

различной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и их 

оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для 

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

исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего 

мира. «4»- располагает лист бумаги в зависимости от пространственного расположения 

изображаемого с опорой на наглядность; от руки изображает предметы различной 

геометрической формы, пользуется простейшими вспомогательными линиями; различает 

цвета и основные жанры; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться 

инструментами для рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображаемым 

предметом, исправляет неточности с помощью учителя; способен видеть, чувствовать и 

изображать красоту окружающего мира. «3»- способен ориентироваться на листе бумаги 

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

шаблону, умеет пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; 

различать основные цвета и соотносить их с образцом. Оценка «2» не ставится. 

 

График контрольных мероприятий 

 

 

 
Вид КОД Сроки 

проведени 

Направления 

 я  

 

Вводная 

работа 

Сентябрь определение актуального уровня знаний, необходимый для продолжения 

обучения, намечает «зону ближайшего развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу в зоне актуальных знаний 

Самостояте 

льная, 

проверочна я 

работа. 

Не 

бол 

ее одного 

раза в месяц. 

направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей изучаемой учебной темы. Задания 

составляются разноуровневые. 
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Контрольна 

я, 

проверочна я 

работа. 

Не более 3-х 

в четверти 

проверка уровня освоения обучающимися темы. Текущие контрольные 

работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце четверти. 

Итоговая 

работа 

Конец 
периода включает основные темы четверти, учебного года. Задания рассчитаны 

на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. 

Задания разного уровня по сложности. 

Устный 

опрос 

периодиче 

ски 

выявляет степень понимания учащимися изученного материала, 

овладение ими теорией, знание правил и умение применять их на 

практике. При этом могут использоваться такие формы, как: 

- фронтальный опрос (опрашивается весь класс); - индивидуальная 

форма (ответ ученика на один или серию вопросов); 

-групповая форма (ученики среднего звена спрашивают друг друга); 

- дифференцированно - групповая форма (опрос с учетом учебных 

возможностей обучающихся). 

Тестировани 

е 

периодиче 

ски 

проверка ЗУН по достаточно крупной и полностью изученной теме или 

всем темам, изученными за полугодие, год по специально 

подготовленным заданиям (тестам) с выборочным ответом или 

свободным ответом. 

Зачет периодиче 

ски 

зачетная работа- контроль ЗУН в устной или письменной форме по 

итогам изучения ряда тем учебной программы. При этом используется 

безотметочная или пятибалльная системы оценки ЗУН. 

Администра 

тивный 

контроль 

периодиче 

ски 

представляет собой тестирования, зачёты, собеседования и контрольные 

работы, осуществляется во время повторения в конце полугодия. 

Административный контроль может быть проведен в любое другое 

время учебного года в связи с запросами родителей, в рамках 

административного контроля. 

Техника 
чтения 

2 раза в год При оценивании чтения принимается во внимание успешность 

овладения учащимися навыков чтения (правильность, беглость и 

выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, 

ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения.  При выставлении отметки по 

чтению необходимо одновременно учитывать: 

- способ чтения (целыми словами, по слогам и т.д.); 

       -   понимание обучающимся прочитанного текста;  

         - владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

 
Проведение 

мониторинг 

овых и 

диагностич 

еских работ, 

наблюдений 

Проводится 

2-3 раза в год 

Направлены на выявление уровня освоения базовых учебных действий, 

личностных результатов. 
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Диагностика 

речевого,пси

хофизическо

го развития. 

Сентябрь -

стартовая, 

май – 

итоговая, 

в течение 

года – 

промежут 

очная. 

Направлена на выявление уровня формирования речевых, 

психофизических дефектов 

 

 

 


