
 

 
 

 



3  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 3 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

     5 

 

2.1. Целевой раздел 5 

2.1.1. Пояснительная записка 5 

2.1.1.1. Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

6 

2.1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

7 

2.1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования  обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

10 

2.1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

11 

2.1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

15 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

17 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

40 

2.2. Содержательный раздел 47 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

47 

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

58 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

137 

2.2.4. Программа коррекционной работы 161 

   

2.3. Организационный раздел 180 

2.3.1. 
2.3.2.  
2.3.3. 
2.3.4. 
2.3.5. 

Учебный план 
Календарный учебный график 
План внеурочной деятельности 
Календарный план воспитательной работы 

  Система специальных условий реализации адаптированной основной                    

образовательной программы начального  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

180 
182 
183 
189 
197 

 

 

 



4  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

АООП  НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана и утверждена МАОУ  

Школа № 98 имени Обухова Николая Феоктистовичв самостоятельно в 

соответствии с ФГОС  начального общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (вариант 1), а так же образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 № 1599; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 19.12.2014г. № 1598; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся 

с умственной отсталостью; 

Структура АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО Учреждения, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 
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Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП  НОО образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных и предметных результатов: 

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области; 

 программу духовно-нравственного (нравственного) развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы с обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП НОО 

Учреждением. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 систему специальных условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
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Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получает образование по АООП (варианты 1), которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

Сроки освоения АООП НОО общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют 5 

лет (1дополнительный – IV классы). 

 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

(ВАРИАНТ 1) 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1. Пояснительная записка 

АООП  НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) направлена на формирование 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными 

и социокультурными ценностями. Создание оптимальных условий для 

усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образования 

на всех уровнях образования в соответствии с требованиями, 

предусмотренными в образовательных программах для специальных 

(коррекционных) школ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а именно: гарантировать 

преемственность образовательных программ всех уровней; создать основу 

для адаптации и интеграции в обществе выпускников, для продолжения 

обучения в организациях начального профессионального образования, 
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выбора и последующего освоения профессии; включение в трудовую 

деятельность и интеграции в современное общество. 

 

2.1.1.1. Цель реализации 

АООП НОО 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 

Организацией АООП НОО 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 НОО 

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 и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого 
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взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

 участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

 

2.1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу разработки АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями заложены следующие подходы к 

обучению, воспитанию и развитию каждого ребенка: 

 дифференцированный; 

 деятельностный; 

 личностно-ориентированный. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. АООП  НОО создавалась в соответствии 

с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с умственной отсталостью возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 
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личности обучающегося с умственной отсталостью. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. Реализация деятельностного подхода в контексте 

разработки АООП общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования 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 адаптированной основной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью положены следующие принципы: 

 государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
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обучающихся и воспитанников и др.); 

 учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 коррекционной направленности образовательного процесса; 

 развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 онтогенетический; 

 преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях 

(начальные и старшие классы); 

 целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания  образования  положено  не  понятие  предмета,  а  ― 

«образовательной области». 

 направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
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2.1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной 

образовательной программы  начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе 

общего образования, обучающийся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получит образование к моменту 

завершения    обучения в начальной,  не  сопоставимое  по  

итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников и в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются ФГОС. 

Учреждение обеспечивает требуемые для данной категории 

обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий 

включения ребенка с умственной отсталостью в среду здоровых сверстников 

является устойчивость форм адаптивного поведения. 

Для обеспечения освоения обучающимися с умственной отсталостью 

адаптированной основной образовательной программы реализуется сетевая 

форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так 

и иных организаций. 

АООП НОО включает обязательную часть образовательного процесса. 

Сроки реализации АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 5  лет (дополнительный первый 

класс- II, 1-4 классы). 

Цель данного этапа обучения состоит в формировании основ предметных 

знаний и умений, коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 

Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на 

решение диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности  ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными 

умениями и навыками; 
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2. сформироватm физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных 

занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 

учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, 

опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, игра и др.). 

 

 

2.1.1.4.  Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

В структуре психики таких детей 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 с умственной 

отсталостью 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. 

У детей с легкой умственной отсталостью развитие всех психических 

процессов отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания. Неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 
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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, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие 

умственно отсталых обучающихся оказывается значительно более 

сохранным, чем процесс, основу которого составляют такие операции, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Названные логические операции у этой категории детей обладают целым 

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления 

отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

У данной 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 с легкой умственной отсталостью 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 
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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 обучающихся с умственной отсталостью 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. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, 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. Под 

влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью свойственна недифференцированоость, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 

процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в 

его примитивности, неточности и схематичности. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в 
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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 поверхностью. 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 
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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. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от 

правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, 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/  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. 

 

2.1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью  проявляется не только в 
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качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью позволяют выделить образовательные потребности 

обучающихся. К общим потребностям относятся: 

• выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

• обязательность непрерывности коррекционно - развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие ребенка с педагогами ; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, осваивающих 

вариант 1, характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

• увеличение сроков освоения адаптированной образовательной 

программы; 
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• наглядно действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно - познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

• введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений об естественных и социальных компонентах окружающего 

мира; 

• отработка средств коммуникации, социально бытовых навыков; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• обеспечение обязательности профильного трудового 

образования; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью; 

• использование преимущественно позитивных средств 

стимуляции деятельности и поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование 

потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оцениваются как итоговые на момент 

завершения общего образования. 
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Освоение адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), созданной на основе ФГОС, обеспечит 

достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование целостного, социально - ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

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

ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП  НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. АООП НОО выделяет два 

уровня овладения предметными результатами: 

 минимальный - является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью; 

 достаточный - не является обязательным для всех обучающихся. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец обучения в начальной 

школе 

№ Учебная 

дисциплина 

Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
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 Русский язык  деление слов на слоги для 

переноса; 

 списывание по слогам и 

целыми словами с 

рукописного и печатного 

текста с орфографическим 

проговариванием; 

 запись под диктовку слов и 

коротких 

предложений (2-4 

слова) с изученными 

орфограммами; 

 дифференциация и 

подбор слов, 

обозначающих 

предметы, действия, 

признаки; 

 составление 

предложений, 

 списывание рукописного и 

печатного текста 

целыми словами с 

орфографическим 

проговариванием; 

 запись под диктовку текст, 

включающие слова с 

изученными 

орфограммами (30-35 

слов); 

 дифференциация и подбор 

слова различных категорий 

по вопросу (название 

предметов, 

действий и признаков 

предметов); 

 составление и 

распространение 

предложений, 

установление связи 
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  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. 

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), 

озаглавливание его; 

 самостоятельная запись 3-

4 предложений из 

составленного текста 

после его анализа. 

2 Чтение  осознанно и правильно читать 

текст вслух по слогам и 

целыми 

словами; 

 пересказывать 

содержание 

прочитанного текста по 

вопросам; 

 участвовать в коллективной 

работе по оценке поступков 

героев и событий; 

 выразительно читать 

наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. 

 читать текст после 

предварительного 

анализа вслух целыми 

словами (сложные по 

семантике и структуре 

слова ― по слогам) с 

соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

 отвечать на вопросы 

учителя по прочитанному 

тексту; 

 определять основную 

мысль текста после 

предварительного его 

анализа; 

 читать текст про себя, 

выполняя задание 
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   учителя; 

 выделять главных 

действующих героев, 

давать элементарную 

оценку их поступкам; 

 читать диалоги по ролям с 

использованием некоторых 

средств устной 

выразительности (после 

предварительного разбора); 

 пересказывать текст по 

частям с опорой на 

вопросы учителя, 

картинный план или 

иллюстрацию; 

 выразительно читать 

наизусть 7-8 

стихотворений 

3 Устная речь  выражать свои просьбы, 

желания, используя этикетные 

слова и 

выражения; 

 сообщать свое имя и 

фамилию, домашний адрес; 

объяснять, как можно 

доехать или дойти до 

школы; 

 участвовать в ролевых играх 

в соответствии с речевыми 

возможностями; 

 слушать сказку или 

рассказ, уметь отвечать 

 понимать содержание 

небольших по объему 

сказок и рассказов, 

прослушанных в 

магнитофонной записи, 

отвечать на вопросы по их 

содержанию; 

 понимать содержание 

детских радио- и 

телепередач, отвечать на 

вопросы по поводу 

услышанного; 

 выбирать правильные 

средства интонации, 

ориентируясь на образец 
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  на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

 выразительно 

произносить 

чистоговорки, короткие 

стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя; 

 участвовать в беседе на темы, 

близкие личному опыту 

ребенка; 

 слушать радио, смотреть 

телепередачи, отвечать на 

вопросы учителя по их 

содержанию 

речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

 участвовать в диалогах по 

темам речевых ситуаций; 

 высказывать свои 

просьбы и желания; 

выполнять ритуальные 

действия приветствия, 

прощания, извинения и т. п., 

используя 

соответствующие 

этикетные слова и 

выражения; 

 принимать участие в 

коллективном 

составлении рассказа или 

сказки по темам речевых 

ситуаций; 

 воспроизводить 

составленные рассказы с 

опорой на картинный или 

картинно-символический 

план 

 Математика  знать числовой ряд 1— 100 в 

прямом порядке; 

 понимать смысл 

арифметических 

действий сложения и 

вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

 знать названия 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения, 

 знать числовой ряд 1— 100 

в прямом и обратном 

порядке; 

 усвоить смысл 

арифметических 

действий сложения и 

вычитания, умножения и 

деления (на равные части и 

по содержанию), 

различие двух видов 

деления на уровне 
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  деления; 

 знать таблицу 

умножения однозначных чисел 

до 5; 

 понимать связь таблиц 

умножения и деления; 

 знать переместительное 

свойство сложения и 

умножения; 

 знать порядок действий в 

примерах в два 

арифметических действия; 

 знать единицы (меры) 

измерения стоимости, длины, 

массы, времени, стоимости и 

их 

соотношения; 

 называть порядок месяцев в 

году, номера месяцев от 

начала года; 

 знать различные случаи 

взаимного положения двух 

геометрических фигур; 

 знать названия 

элементов 

четырехугольников, 

откладывать, используя 

счетный материал, 

любые числа в пределах 100; 

 выполнять устные и 

письменные действия 

практических действий, 

способы чтения и записи 

каждого вида деления; 

 знать названия 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения, 

деления; 

 знать таблицы 

умножения всех 

однозначных чисел и 

числа 10, правило 

умножения чисел 1 и 0, 

на 1 и 0, деления 0 и 

деления на 1, на 10; 

 понимать связь таблиц 

умножения и деления; 

 знать переместительное 

свойство сложения и 

умножения; 

 знать порядок действий в 

примерах в 2-3 

арифметических 

действия; знать единицы 

(меры) измерения 

стоимости, длины, массы, 

времени, стоимости и их 

соотношения; 

 знать порядок месяцев в 

году, номера месяцев от 

начала года; 

 знать различные случаи 

взаимного положения 

двух геометрических 

фигур; 
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  сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

 пользоваться таблицами 

умножения на печатной 

основе, как для 

нахождения 

произведения, так и частного; 

 практически 

пользоваться 

переместительным свойством 

сложения и умножения; 

 различать числа, полученные 

при счете и измерении; 

 записывать числа, 

полученные при 

измерении двумя 

мерами; 

 определять время по часам 

хотя бы одним способом; 

пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев 

в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году; 

 решать, составлять, 

иллюстрировать изученные 

простые арифметические 

задачи; 

 решать составные 

арифметические задачи 

 знать названия элементов 

четырехугольников, 

считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и 

равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в 

пределах 100; 

откладывать, используя 

счетный материал, любые 

числа в пределах 100; 

 выполнять устные и 

письменные действия 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

 использовать знание 

таблиц умножения для 

решения 

соответствующих 

примеров на деление; 

 пользоваться таблицами 

умножения на печатной 

основе, как для 

нахождения 

произведения, так и частного; 

 практически 

пользоваться 

переместительным свойством 

сложения и умножения; 

 различать числа, 

полученные при счете и 

измерении; 

 записывать числа, 
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  в два действия (с 

помощью учителя); 

 различать замкнутые, 

незамкнутые кривые, 

ломаные линии, 

вычислять длину 

ломаной; 

 узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное 

положение фигур без 

вычерчивания; 

 чертить окружности 

разных радиусов, 

различать окружность и круг; 

 чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью 

чертежного 

треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя). 

полученные при 

измерении двумя мерами, с 

полным набором знаков в 

мелких мерах: 5 м 62 

см, 3 м 03 см; 

 определять время по 

часам хотя бы одним 

способом с точностью до 1 

мин; пользоваться 

календарем для 

установления порядка 

месяцев в году, количества 

суток в месяцах, месяцев в 

году; 

 решать, составлять, 

иллюстрировать все 

изученные простые 

арифметические задачи; 

 кратко записывать, 

моделировать 

содержание, решать 

составные 

арифметические задачи в 

два действия (с помощью 

учителя); 

 различать замкнутые, 

незамкнутые кривые, 

ломаные линии, 

вычислять длину 

ломаной; 

 узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное 

положение двух 

прямых, кривых линий, 
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   многоугольников, 

окружностей, находить 

точки пересечения; 

 чертить окружности 

разных радиусов, 

различать окружность и круг; 

 чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью 

чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя). 

 Окружающий 

мир 
 узнавать и называть 

изученные объекты на 

иллюстрациях, 

фотографиях; 

 иметь представления о 

назначении объектов 

изучения; 

 относить изученные объекты к 

определенным группам (корова 

- 

домашнее животное); 

 называть сходные объекты, 

отнесенные к одной и той же 

изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда); 

 знать требования к 

режиму дня школьника и 

понимать необходимость его 

выполнения; 

 знать основные правила 

 узнавать и называть 

изученные объекты в 

натуральном виде в 

естественных условиях; 

 иметь представления о 

взаимосвязях между 

изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; 

 относить изученные 

объекты к определенным 

группам с учетом 

различных оснований для 

классификации (волк ― 

дикое животное, зверь 

(млекопитающее), животное, 

санитар леса); 

 знать отличительные 

существенные признаки 

групп объектов; 

 знать правила гигиены 

органов чувств; 
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  личной гигиены; 

 иметь представления об 

элементарных правилах 

безопасного поведения в 

природе и обществе; 

 выполнять здания под 

контролем учителя, 

адекватно оценивать 

свою работу, проявлять к ней 

ценностное 

отношение, понимать 

оценку педагога; 

 знакомиться с детьми, 

предлагать совместную игру и 

отвечать на приглашение 

(давать согласие или 

отказываться); 

 владеть несложными 

санитарно- гигиеническими 

навыками (мыть руки, чистить 

зубы, 

расчесывать волосы и т. п.); 

 владеть навыками 

самообслуживания 

(чистить одежду щеткой, 

хранить ее на вешалке, чистить 

кожаную обувь, мыть посуду 

после еды и т. п.); 

 ухаживать за 

комнатными растениями; 

 знать некоторые правила 

безопасного поведения в 

природе и обществе с 

учетом возрастных 

особенностей; 

 быть готовыми 

использовать полученные 

знания при решении 

учебных, учебно- бытовых и 

учебно- 

трудовых задач; 

 проявлять интерес, 

активность и 

самостоятельность в 

работе на уроке; 

 применять 

сформированные знания и 

умения при решении 

новых учебных, учебно- 

бытовых и учебно- 

трудовых задач; 

 развернуто 

характеризовать свое 

отношение к изученным 

объектам; 

 отвечать и задавать 

вопросы учителя по 

содержанию изученного, 

проявлять желание 

рассказать о предмете 

изучения или 

наблюдения, 

заинтересовавшем 

объекте; 
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  подкармливать птиц, живущих 

около школы; 

 составлять 

повествовательный или 

описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных 

объектах по предложенному 

плану; 

 адекватно 

взаимодействовать с 

изученными объектами 

окружающего мира в учебных 

ситуациях; 

адекватно вести себя в 

классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или 

смоделированной 

учителем ситуации. 

 выполнять задания без 

текущего контроля 

учителя (при наличии 

предваряющего и 

итогового контроля), 

качественно осмысленно 

оценивать свою работу и 

работу одноклассников, 

проявлять к ней 

ценностное отношение, 

понимать замечания, 

адекватно воспринимать 

похвалу; 

 проявлять активность в 

организации совместной 

деятельности и 

ситуативного общения с 

детьми; адекватно 

взаимодействовать с 

объектами окружающего 

мира; 

 совершать действия по 

соблюдению санитарно- 

гигиенических норм; 

 выполнять доступные 

природоохранительные 

действия; 

 быть готовыми к 

использованию 

сформированных умений 

при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач в 

объеме программы 
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 Физическая 

культура 
 представления о физической 

культуре как средстве 

укрепления здоровья, 

физического 

развития и физической 

подготовки человека; 

 представления о 

правильной осанке; 

видах стилизованной 

ходьбы под музыку; 

корригирующих 

упражнениях в 

постановке головы, плеч, 

позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, 

лёжа), 

упражнениях для 

укрепления мышечного 

корсета; 

 представления о 

двигательных действиях; 

знание строевых команд; 

умение вести подсчёт при 

выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 представления об 

организации занятий по 

физической культуре с целевой 

направленностью на развитие 

быстроты, выносливости, силы, 

координации; 

 знания о физической 

культуре как средства 

укрепления здоровья, 

физического развития и 

физического 

совершенствования человека; 

 выполнение комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств; участие в 

оздоровительных занятиях 

в режиме дня 

(физкультминутки); 

 знание видов 

двигательной активности в 

процессе физического 

воспитания; выполнение 

двигательных действий; 

умение подавать 

строевые команды, вести 

подсчёт при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений; 

 знание организаций 

занятий по физической 

культуре с различной 

целевой 

направленностью: на 

развитие быстроты, 
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   представление о видах 

двигательной 

активности, 

направленных на 

преимущественное развитие 

основных 

физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

 представления о 

способах организации и 

проведения подвижных игр и 

элементов 

соревнований со 

сверстниками, 

осуществление их 

объективного судейства; 

 представления о спортивных 

традициях своего народа и 

других народов; 

 понимание особенностей 

известных видов спорта, 

показывающих человека в 

различных эмоциональных 

состояниях; знакомство с 

правилами, техникой 

выполнения 

двигательных действий; 

 представления о 

бережном обращении с 

инвентарём и 

выносливости, силы, 

координации; знание 

физических упражнений с 

различной целевой 

направленностью, их 

выполнение с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 знание видов 

двигательной активности, 

направленных на 

преимущественное развитие 

основных 

физических качеств в 

процессе участия в 

подвижных играх и 

эстафетах; 

 знание форм, средств и 

методов физического 

совершенствования; 

 умение оказывать 

посильную помощь и 

моральную поддержку 

сверстникам в процессе 

участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

осуществление их 

объективного судейства; 

 знание спортивных 

традиций своего народа и 

других народов; знание 

некоторых фактов из истории 

развития физической 

культуры, понимание её роли 

и 
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  оборудованием, 

соблюдение требований 

техники безопасности в 

процессе участия в 

физкультурно- спортивных 

мероприятиях 

значения в 

жизнедеятельности человека; 

 знание способов 

использования 

различного спортивного 

инвентаря в основных 

видах двигательной 

активности; 

 знание правил, техники 

выполнения 

двигательных действий 

 знание правил бережного 

обращения с инвентарём и 

оборудованием; 

 соблюдение требований 

техники безопасности в 

процессе участия в 

физкультурно- 

спортивных мероприятий 

 Рисование  знание видов и жанров 

изобразительного искусства; 

видов 

художественных работ; 

 знание фамилий и имен 

некоторых выдающихся 

художников и их 

произведений живописи, 

скульптуры, графики, 

декоративно- 

прикладного искусства, 

архитектуры; 

 знание названий 

крупнейших музеев 

 знание отличительных 

признаков видов 

изобразительного искусства; 

форм произведений 

изобразительного искусства; 

 знание особенностей 

некоторых материалов, 

используемых в 

изобразительном 

искусстве; 

 знание основных 

изобразительных, 
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  Москвы, Санкт- 

Петербурга, родного 

города; 

 знание названий 

художественных 

материалов, инструментов 

и приспособлений; их 

свойств, назначения, 

правил хранения, 

санитарно- гигиенических 

требований при работе с ними; 

 знание элементарных 

правил композиции, 

цветоведения, передачи 

формы предмета и др; 

 умение самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

зависимости от характера 

выполняемой работы; 

правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на 

столе, держать карандаш, кисть и 

др.; 

 умение следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя; 

целесообразно 

организовать свою 

изобразительную деятельность; 

выразительных и 

гармоничных средств 

изобразительного 

искусства; 

 знание законов и правил 

цветоведения; светотени; 

перспективы; построения 

орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

 знание названия 

крупнейших музеев 

страны; 

 умение находить 

необходимую для 

выполнения работы 

информацию в 

материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя или 

инструкциям, 

представленным в других 

информационных 

источниках; 

 умение оценивать 

результаты собственной 

художественно- 

творческой деятельности и 

одноклассников 

(красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на 

образец); 

 умение устанавливать 
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  планировать работу; 

осуществлять текущий 

самоконтроль 

выполняемых 

практических действий и 

корректировку хода 

практической работы; 

 умение изображать с 

натуры, по памяти, 

представлению, 

воображению предметы 

несложной формы и 

конструкции; передавать в 

рисунке содержание несложных 

произведений в соответствии с 

темой; 

 умение применять 

приемы работы 

карандашом, 

акварельными красками с 

целью передачи фактуры 

предмета; 

 умение ориентироваться в 

пространстве листа; 

размещать изображение 

одного или группы 

предметов в соответствии с 

параметрами 

изобразительной 

поверхности; 

 умение адекватно 

передавать цвет 

изображаемого объекта, 

причинно-следственные связи 

между 

выполняемыми 

действиями и их 

результатами; 

 умение рисовать с натуры, 

по памяти после 

предварительных 

наблюдений и адекватно 

 передавать все признаки и 

свойства 

изображаемого объекта; 

 умение различать и 

передавать в 

художественно- 

творческой деятельности 

характер, эмоциональное 

состояние и свое 

отношение к природе, 

человеку, семье и 

обществу. 
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  определять 

насыщенность цвета, 

получать смешанные и 

некоторые оттенки цвета. 

 

 Музыка  понимание роли музыки в 

жизни человека; 

 овладение элементами 

музыкальной культуры, в 

процессе 

формирования интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

 элементарные 

эстетические 

представления; 

 эмоциональное 

осознанное восприятие 

музыки во время слушания 

музыкальных произведений; 

 сформированность 

эстетических чувств в процессе 

слушания музыкальных 

произведений различных 

жанров; 

 способность к 

эмоциональному отклику на 

музыку разных 

жанров; 

 умение 

воспринимать 

 понимание роли музыки в 

жизни человека, его 

духовно-нравственном 

развитии; 

 овладение 

элементами музыкальной 

культуры, в процессе 

формирования интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной 

деятельности, в том числе на 

материале музыкальной 

культуры родного края; 

 сформированность 

элементарных 

эстетических суждений; 

 эмоциональное 

осознанное восприятие 

музыки, как в процессе 

активной музыкальной 

деятельности, так и во 

время слушания 

музыкальных 

произведений; 

 наличие 

эстетических чувств в 

процессе слушания 

музыкальных 

произведений различных 
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  музыкальные произведения с 

ярко 

выраженным жизненным 

содержанием; 

 способность к 

элементарному 

выражению своего 

отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), 

пластике, 

жесте, мимике; 

 владение 

элементарными 

певческими умениями и 

навыками (координация между 

слухом и голосом, выработка 

унисона, кантилены, спокойного 

певческого дыхания); 

 умение откликаться на 

музыку с помощью 

простейших движений и 

пластического 

интонирования; 

 умение определять 

некоторые виды музыки, 

звучание некоторых 

музыкальных инструментов, в 

том числе и современных 

электронных; 

 овладение 

навыками 

элементарного- 

жанров; 

 способность к 

эмоциональному отклику на 

музыку разных 

жанров; 

 сформированность 

представлений о 

многофункциональности 

музыки; 

 умение 

воспринимать 

музыкальные 

произведения с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием, 

определение их характера и 

настроения; 

 владение навыками 

выражения своего 

отношения к музыке в 

слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, 

мимике; 

 владение 

певческими умениями и 

навыками (координация 

между слухом и голосом, 

выработка унисона, 

кантилены, спокойного 

певческого дыхания), 

выразительное 

исполнение песен; 

 умение откликаться 

на музыку с помощью 
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  музицирования на 

простейших 

инструментах (ударно- 

шумовых); 

 наличие 

элементарных 

представлений о нотной грамоте 

простейших движений и 

пластического 

интонирования, 

драматизация пьес 

программного характера; 

 умение 

использовать 

музыкальные образы при 

создании 

театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально - хоровых 

произведений, в 

импровизации; 

 умение определять 

виды музыки, звучание 

различных музыкальных 

инструментов, в том числе 

и современных 

электронных; 

 наличие навыков 

музицирования на 

некоторых инструментах 

(ударно-шумовых, 

народных, фортепиано); 

 владение 

элементами музыкальной 

грамоты, как средства 

осознания музыкальной 

речи. 

 Ручной труд  знание правил 

организации рабочего места; 

 знание правил 

рациональной 

организации труда, 
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   знание видов трудовых работ; 

 знание названий и свойств 

поделочных материалов, 

используемых на уроках 

ручного труда, правил их 

хранения, санитарно- 

гигиенических 

требований при работе с ними; 

 знание названий 

инструментов, 

необходимых на уроках ручного 

труда, их устройства, правил 

техники безопасной 

работы с колющими и режущими 

инструментами; 

 знание приемов работы 

(разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, 

формообразования, 

соединения деталей, 

отделки изделия), 

используемые на уроках ручного 

труда; 

 умение самостоятельно 

организовать свое 

рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой 

включающих 

упорядоченность 

действий и 

самодисциплину; 

 знание об 

исторической, культурной и 

эстетической ценности 

вещей; 

 знание видов 

художественных ремесел; 

 умение находить 

необходимую 

информацию в 

материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 умение 

руководствоваться 

правилами безопасной 

работы режущими и 

колющими 

инструментами, 

соблюдать санитарно- 

гигиенические 

требования при 

выполнении трудовых 

работ; 

 умение осознанно 

подбирать материалы их по 

физическим, 

декоративно- 

художественным и 

конструктивным 

свойствам; 

 умение отбирать в 
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  работы, рационально 

располагать инструменты, 

материалы и 

приспособления на 

рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем 

месте; 

 умение анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его 

признаки и свойства; 

определять способы 

соединения 

деталей; 

 умение составлять 

стандартный план работы 

по пунктам; 

 умение владеть 

некоторыми 

технологическими 

приемами ручной 

обработки материалов; 

 умение работать с 

доступными 

материалами (глиной и 

пластилином; 

природными 

материалами; бумагой и 

картоном; нитками и 

тканьюдревесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора); 

 умение выполнять 

зависимости от свойств 

материалов и 

поставленных целей 

оптимальные и доступные 

технологические приемы 

ручной обработки; 

экономно расходовать 

материалы; 

 умение работать с 

разнообразной 

наглядностью: составлять 

план работы над изделием с 

опорой на предметно- 

операционные и 

графические планы, 

распознавать простейшие 

технические рисунки, 

схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии 

с ними в процессе 

изготовления изделия; 

 умение 

осуществлять текущий 

самоконтроль 

выполняемых 

практических действий и 

корректировку хода 

практической работы; 

 оценивать свое 

изделие (красиво, 

некрасиво, аккуратное, 

похоже на образец); 

 устанавливать 
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  несложный ремонт 

одежды. 

причинно-следственные связи 

между 

выполняемыми 

действиями и их 

результатами; 

 выполнять 

общественные поручения 

по уборке 

класса/мастерской после 

уроков трудового 

обучения. 

 

 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы  начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС О/уо являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП  НОО призвана решить следующие задачи: закреплять основные 

направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания,  формы  представления  результатов,  условия  и  границы 
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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 результата освоения АООП НОО, позволяющий вести 

оценку предметных и личностных результатов; предусматривать оценку 

достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; позволять осуществлять оценку динамики 

учебных достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в 

овладении АООП НОО являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. 

  Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования детей с умственной отсталостью, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления 

оценки результатов их образования. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества 

образования. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 
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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 ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей логопедов, педагогов психологов, 

социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), 

которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП НОО 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных 

и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – 

нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение;  3  балла  –  значительное  продвижение.  Подобная  оценка 
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необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

Критерии оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в овладении 

социальными(жизненными) компетенциями). 

Программа оценки включает: 

 полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен образовательной организацией; 

 перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 
 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

(т.е. самой формой 

поведения,   его 

социальным 

рисунком), в том 

числе    с 

использованием 

сформированность 

навыков 

коммуникации 

взрослыми 

 

 

со 

способность 

поддерживать 

взрослыми 

инициировать 

коммуникацию 

и 

со 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью 

сформированность 

навыков 

коммуникации 

сверстниками 

 

 

со 

способность 

поддерживать 

сверстниками 

инициировать 

коммуникацию 

и 

со 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью 
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информационных владение средствами способность использовать разнообразные 
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технологий коммуникации средства коммуникации согласно 

ситуации 

адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

способность правильно применить 

ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

 систему бальной оценки результатов; 
 

№ Балл Характеристика продвижений 

1 0 б Нет продвижения 

2 1 б Минимальное продвижение 

3 2 б Среднее продвижение 

4 3 б Значительное продвижение 

 

 документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

обучающегося ; 

 материалы для проведения процедуры оценки личностных и 

результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой образовательной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в подготовительном и первом классах  

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 
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обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с 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 ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП НОО 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/несоответствие науке и 

практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом, 

усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и 

очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП НОО выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: по 

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

выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание 
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оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 

 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) 

обучающихся с умственной отсталостью реализуется в начальных (I (доп.) - 

IV) и старших (V-XI) классах. Она конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП  НОО и служит 

основой разработки программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 
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профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни 

и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 
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содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников. 

Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами 

обучения 

Характеристика базовых учебных действий 

I – IV классы 

I. Личностные учебные действия 

Включают следующие умения: 

 осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

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

соответствующих 
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возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

II. Коммуникативные учебные действия 

Включают следующие умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации; 

III. Регулятивные учебные действия 
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Включают следующие умения: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным  инвентарем) и организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 принимать   цели   и   произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

IV. Познавательные учебные действия 

Относятся следующие умения: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; 

 писать; 

 выполнять арифметические действия; 

 наблюдать; 

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях). 
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Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов на 

этапе начального обучения (I-IV классы) 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действия Образовательн 

ая область 

Учебный предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика Математика 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей  и  социальных 

ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Технологии Ручной труд 

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

Язык и речевая 

практика 

Ручной труд 

 мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Естествознание Окружающий мир 

самостоятельность  в 

выполнении  учебных 

заданий, поручений, 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

Математика Математика 
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договоренностей Технологии Ручной труд 

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Технологии Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Естествознание Окружающий мир 

Коммуника 

тивные 

учебные 

действия 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, 

учитель класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика Математика 

Естествознани 

е 

Окружающий мир 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

использовать принятые 

ритуалы социального 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

 взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

 Устная речь 

Математика Математика 

Естествознани 

е 

Окружающий мир 

Искусство Музыка 

Рисование 
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Физическая 

культура 

Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознани 

е 

Окружающий мир 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая Физическая культура 

  культура  

договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения   других 

участников  спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
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Регулятивные 

учебные 

действия 

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая 

культура 

Русский язык 

Чтение, 

Устная речь 

Окружающий мир 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая культура 

ориентироваться  в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

пользоваться учебной 

мебелью 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников 

активно участвовать в 

деятельности, 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из за 

парты и т. д.) 

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее 

место 

с учетом предложенных 
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 критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

  

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание Окружающий мир 

Познаватель 

ные 

выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

 Искусство Рисование 

Устанавливать видородовые 

отношения 

Предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

Искусство Рисование 

пользоваться знаками, 

символами, предметами 

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Рисование 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

Естествознание Окружающий мир 
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 Писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 

наблюдать; работать с ин 

формацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях) 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика 

Рисование 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся 

и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом 

направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 

можно используется следующая система оценивания 

0 - баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 - балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 - балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 - балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя; 

4- балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5- баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
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Балльная система оценки позволяет объективно оценить 

промежуточные и итоговые достижения  учащегося в овладении конкретными 

учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий и на этой основе осуществить 

корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области 

1 -4 классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению 

первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной   стороны   речи.   Формирование   первоначальных 

«речеведческих» понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без 

называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. 

Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия 

звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие 

зрительных представлений 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. 

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 и т.д. 
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Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки 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 

трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных  слоговых  структур.  Формирование  навыков  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 на пространстве 

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 приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 
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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 

педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и 

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия и т.д. 

Фонетика, графика, грамматика, правописание 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. 

Грамматика и правописание 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и 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, сёл и деревень, улиц, географических 

объектов. «Слова-друзья». «Слова-враги». 
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Слова, обозначающие название 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? Название 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 расположении 

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 гнёзд 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 слова. Распространение предложений с 

опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к 

из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 
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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. 

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 детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной 

природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

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 учителя. Составление 

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

словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 
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писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о 

прочитанной книге. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. 

Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, 

открытки и пр.). Условные знаки (пиктограммы) в общении людей. 

Аудирование. Выполнение простых и составных инструкций. 

Слушание литературных произведений в изложении педагога и с аудио- 

носителей. Повторение отдельных слогов, слов, предложений. 

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 разговоре. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Составление диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение содержания 

высказывания. Выбор атрибутов речевой ситуации. Составление связного 

высказывания. 

Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и 

прощания, выражения просьбы. Употребление «вежливых» слов. 

Составление устного и письменного приглашения, поздравления, извинения. 

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

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. 
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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. 
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Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до 

и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 

левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, 

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

середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. 

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 
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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 и пр.). 

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. 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
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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. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Мир природы 

Неживая природа 

Вода. Вода в природе, сосульки, капель, ручьи, снег и лед. Вода- 

жидкость. Свойства воды. Значение воды в природе и для человека. 

Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему виду. Свойства 

(сыпучесть, пластичность, твердость). Свойства при взаимодействии с водой. 

Применение человеком. Составление коллекции полезных ископаемых 

(песка, глины, камней). 

Почва в цветочных горшках (ознакомление с внешним видом, 

определение твердости на ощупь). Значение почвы для роста растений. Вода, 

почва, песок, глина, камни в природе. Первичное ознакомление с местом 

воды, почвы, изученных полезных ископаемых в природе. 

Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце – звезде, 

вокруг которой в космосе двигается Земля. 

 

 

Растения 

Растения культурные. Морковь, репа. Помидор, огурец. Картошка, 

капуста, свекла. Петрушка, укроп. Внешний вид, место произрастания, 

использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу 
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(вымыть, почистить, подать на тарелке). Значение овощей для жизни 

человека (здоровое питание). 

Яблоко, груша. Апельсин, лимон. Персик, абрикос. Слива. Внешний 

вид, место произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед 

употреблением в пищу (вымыть, подать в вазе). Значение фруктов в жизни 

людей (здоровое питание). 

Дифференциация овощей и фруктов на основании следующих 

признаков: место произрастания (сад, огород), жизненная форма растений 

(дерево, травянистое растение), особенности использования в пищу (для 

сладких блюд, для первых и вторых блюд). 

Смородина красная, черная, белая; малина садовая, лесная. Внешний 

вид, жизненная форма растения (куст), место произрастания, использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, подать в 

вазочке). Значение ягод в жизни людей (здоровое питание, лечение 

простудных заболеваний). 

Арбуз, дыня, тыква – бахчевые культуры. Жизненная форма – 

травянистые растения. Внешний вид, место произрастания, использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. 

Рожь. Пшеница. Жизненная форма –травянистые растения. Внешний 

вид, место произрастания, использование. 

Растения комнатные. Фикус, бальзамин. Герань, монстера. 

Традесканция, фиалка. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 

Уход (полив, опрыскивание). 

Растения дикорастущие. Береза. Черемуха. Осина, ольха, береза, 

рябина. Ель, сосна. Шиповник, сирень, орешник. Клюква, черника, брусника. 

Гусиный лук, ветреница, мать –и –мачеха, подснежник, нарцисс – 

раннецветущие растения. Осенние цветы на лугу и клумбе: луговые (пижма, 

цикорий и др.), садовые (астры, бархатцы). Название. Жизненная форма 

(травянистое растение, кустарник, дерево). Внешнее строение (корень, 

стебель, лист, цветок, плод). Значение в природе. Охрана, использование 
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человеком. 

Плоды и семена. Разнообразие плодов и семян. Первичные 

представление о способах распространения. Развитие растение из семени на 

примере гороха или фасоли. 

Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Узнавание. Называние. 

Место произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование 

человеком. Другие грибы. 

Мероприятия по охране природы доступные детям (культура 

наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, 

посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с 

уходом за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в 

период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, 

ознакомление с работой егеря и лесничего и т.п.). 

Животные 

Животные домашние. Звери. Собака, кошка. Корова, коза. Лошадь, 

свинья, овца. Кролик. Называние. Внешнее строение: называние и показ 

частей тела. Пища (чем кормятся сами животные, чем кормят их люди). 

Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего содержат 

животное), забота и уход за животным. Скотный двор (ферма). 

Птицы. Курица. Утка и гусь. Индюк. Название. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. Пища (чем кормится сама, чем кормят люди). 

Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего содержат 

птицу), забота и уход. Птичий двор (ферма). 

Домашние животные: живут только с человеком, самостоятельно жить 

не могут, нуждаются в заботе человека, полезны для человека. Животные 

дикие. Звери. Волк, заяц. Лиса, белка. Медведь и рысь. Лось, бобер. 

Называние. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место 

обитания, основная пища. 
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Птицы. Ворона, синица. Снегирь, дятел. Голубь и клест. Лебедь. Гусь. 

Утки. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место 

обитания. 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). 

Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание, называние. Места обитания, 

образ жизни. Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Земноводные. Лягушка. Узнавание, называние. Места обитания, образ 

жизни. Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Рыбы. Карась, окунь и щука. Узнавание, называние. Места обитания 

(различные водоемы: реки, озера), образ жизни. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. Насекомые. Шмель. Бабочка. Муха или 

комар. Муравей или божья коровка. Оса. Название. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. Место обитания. Роль в природе. 

Дикие животные: живут в природе, самостоятельно добывают пищу, у 

каждого своя роль в природе, нуждаются в охране. 

Дифференциация диких и домашних животных на основании 

следующих признаков: место обитания, возможность самостоятельной жизни 

без помощи человека, деятельность человека по обеспечения 

жизнедеятельности животных: уход за домашними или охрана диких 

животных. 

Мир людей 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой 

человек, взрослый, пожилой). Внешнее 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 
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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). 

Здоровье человека – в здоровом образе жизни (первичное 

ознакомление): 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 

Я –член семьи. Анкетные данные ребенка (фамилия, имя, отчество, 

возраст, дата и место рождения).Ролевая идентификация: сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра). 

Я – ученик, одноклассник, друг. Ролевая идентификация. Ролевые 

отношения с учителями, детьми, родителями. Правила поведения ученика на 

уроке и на перемене. Одноклассники и одноклассницы. Имена. Узнавание в 

лицо. Сосед (соседка) по парте. Совместная организация рабочего места. 

Выполнение простейших практических заданий в парах. Выполнение 

заданий с общими учебными принадлежностями. Деятельность на различных 

уроках (учебных или игровых занятиях, уроках и во внеурочное время). 

Правила поведения ученика в школе. Подготовка портфеля, своего внешнего 

вида к школе. Обязанности и права дежурных (поддержание порядка в 

классе, сообщение учителю об ушибах, падениях и других непредвиденных 

ситуациях). Я - друг. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. Правила 

общения. Я – именинник, гость. Ролевая идентификация. Ролевые 

отношения. Правила поздравления и принятия поздравлений. 

Профессии людей. Учитель – самый важный для ребенка человек в 

школе. Правила общения ребенка со взрослыми (формы вежливого 

обращения, «чувство дистанции», привлечение в себе внимания, выполнение 

инструкций взрослого). Обращение к учителю за помощью в учебной и 
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бытовой школьной ситуации. Профессии людей работающих в школе. 

Названия профессий. Основные выполняемые обязанности. Правила 

общения с учителями-предметниками, работниками столовой, медпункта, 

нянечками и работниками гардероба. Участие в совместном труде. 

Профессии людей на производстве, в сфере обслуживания. Удивительное о 

профессиях. Любовь к своему делу. Уважение к труду своему и других 

людей. 

Национальности людей. Наша национальность. Некоторые другие 

национальности. Национальные костюмы. Россия – многонациональная 

страна. 

Ближайшее окружение 

Семья. Родители – мама, папа. Ребенок – сын (дочь), брат (сестра), внук 

(внучка). Дружеские отношения братьев и сестер. Бабушки и дедушки. 

Понимание родственных отношений. Младшие, взрослые, старшие члены 

семьи. Родители – самые важные для ребенка люди в семье. Фамилии, имена 

родителей, других членов семьи. Место работы родителей. Совместные 

занятия ребенка с другими членами семьи (труд, развлечения). Забота друг о 

друге. Бережное отношение ко всем членам семьи. Дни рождения членов 

семьи. Торжественные события в семье. Семейный альбом. Соседи. Друзья. 

Друзья. Их имена. Способы знакомства, приветствия, предложений об 

организации совместных игр. Обращение за помощью («Дай, пожалуйста, 

карандаш!»). Совместный досуг. Общие увлечения: музыка, книги, 

компьютерные игры и занятия на компьютере, занятия в кружках. 

Школа. Номер школы, ее внешний вид. Адрес школы. Пришкольная 

территория. Количество этажей в школе, коридор около класса, лестницы. 

Свой этаж, класс. Школьная библиотека. Нахождение своего класса, 

туалетной комнаты, столовой, музыкального и спортивного залов, 

медкабинета. Путь от школы до дома. Пользование транспортом. Успехи 

ребенка в школе. 

Классная комната. Учебная доска, стол учителя, парты, место каждого 
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ребенка в классе. Календарь природы и труда, счеты, касса цифр, полки для 

хранения учебных принадлежностей, физкультурной формы, игровой уголок, 

классная библиотека. Ориентировка в классе (ряды парт, календарь природы 

и труда, шкафы, полки с учебными принадлежностями и т.д.). 

Квартира. Дом, внешний вид, количество этажей, свой этаж. 

Домашний адрес. Помещения в квартире (комнаты, кухня, прихожая, с\у), 

называние, функциональное назначение, описание. 

Дальнее окружение 

Учреждения. Магазин «Овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный 

(одежда, обувь, бытовая техника или др.), книжный. Зоопарк или 

краеведческий музей, зоомагазин. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. 

Назначение учреждения. Внешнее устройство (здание, отделы, вывески, 

витрины, ценники, пропускные системы). Основные профессии людей, 

работающих в учреждении. Особенности организации взаимодействия 

посетителей с сотрудниками учреждения (покупатель -продавец, посетитель - 

билетер). 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта 

(машины легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, 

троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. Правила 

поведения в общественном транспорте (покупка билета или предъявление 

карточки, культура поведения на остановках и в транспорте). Транспорт 

междугородний: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный. 

Называние отдельных видов транспорта: автобусы, поезда, самолеты, 

вертолеты, корабли, теплоходы. Вокзалы и аэропорты. 

Торжественные даты. Праздники государственные, народные, религиозные, 

профессиональные: День учителя, Новый год, Рождество, Масленица, День 

защитника Отечества, 8 марта, День Победы. 4 ноября –День народного 

единства. День рождения. Неделя детской книги. День спасателя. День 

космонавтики. День матери. 1 мая –Праздник весны и труда. Элементарные 

представления о современном значении праздника. Традиции празднования 
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(в школе, в семье). Поздравления, принятие поздравлений от другого 

человека. Подготовка к празднику (на примере дня рождения). Оформление 

при участии детей выставок работ к праздникам. Составление школьниками 

рассказов из 2-3 предложений о своих изделиях или конкурсных работах в 

тетрадях. Праздники нашей страны. Календарь торжественных дат. 

Украшение населенного пункта к праздникам, праздничная программа теле-и 

радиопередач. Населенные пункты, страна. Населенный пункт, в котором 

живет ребенок или где находится школа. Название. Улица, площадь, 

набережная, сквер или другие зеленые насаждения. Указатели названия 

улицы, четные и нечетные номера домов, вывески, рекламные щиты. 

Определение направления увеличения нумерации домов. Указатели 

остановок транспорта, пешеходных переходов, другие дорожные знаки. 

Здания и учреждения. Городской транспорт. Ознакомление с отдельными 

местами населённого пункта (по выбору педагога). Наша родина – Россия. 

Карта России. Столица нашей страны – Москва. Флаг, Герб, Гимн России. 

Президент России. Населенные пункты нашей страны: город, поселок, 

деревня. Работа жителей, различных населенных пунктов. Город, в котором 

живет ребенок. Нахождение на карте России. Достижение нашей страны в 

науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. 

Узнавание. Называние. Ознакомление с номиналом монет и купюр. 

Получение и расходование денег. 

Вещи (рукотворные предметы) 

Личные вещи ребенка. Мыло, полотенце, зубная щетка, паста, расческа, 

носовой платок – личные гигиенические принадлежности. 

Игрушки. Машинки, куклы, конструктор, мягкие игрушки, кораблики, 

самолеты, спортивные игрушки (велосипед, самокат, мяч, скакалка). 

Игрушки мальчиков и девочек Любимые игрушки. Их описание. 

Любимые игры с ними. Хранение и уход за игрушками. Генеральная 

уборка в классе весной. 

Учебные вещи. Учебники, тетради, ручка, карандаш, линейка, пенал, 
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ластик. Их узнавание. Назначение. Правила использования на уроке. Уход и 

хранение учебных принадлежностей. Подготовка к уроку. Ориентировка на 

парте. Инструменты для труда и рисования. Хранение, правила пользования 

на уроке. Уход и хранение учебных принадлежностей. Подготовка к 

учебному дню (сбор портфеля). Ориентировка на парте. 

Одежда. Школьная форма или одежда ее заменяющая для мальчика и 

девочки (по выбору школы): платье, юбка, брюки, пиджак, блузка, рубашка. 

Нижнее белье. Колготки, носки, гольфы. Форма для занятий физкультурой. 

Назначение, соответствие стиля одежды ее назначению. Переодевание на 

физкультуру. Хранение одежды. Обеспечение чистоты одежды и 

аккуратности внешнего вида (переодевание в домашнюю одежду, чистка 

одежды щеткой, аккуратное ношение одежды, контроль за своим внешним 

видом у зеркала). Уход за одеждой: стирка, сушка, складывание, хранение. 

Сезонная одежда. Головные уборы. Профессиональная одежда. Соблюдение 

мер безопасности на производстве (на примере школьных мастерских). Обувь 

уличная (сезонная) и сменная для мальчика и девочки: сапоги, ботинки, 

туфли, босоножки. Обувь для мальчика и девочки разного назначения 

(праздничная, повседневная, спортивная и т.п.). Обувь для занятий 

физкультурой: кеды, кроссовки, чешки. Левый и правый ботинок. Хранение 

сменной обуви. Покупка обуви. Уход за обувью из различных материалов 

(мытье, просушка, сухая чистка, чистка с кремом). Сочетание элементов 

костюма: обуви, головного убора, одежды по сезону, стилю, цвету. 

Посуда. Приборы для первого и второго блюда, чая. Сервировка стола 

к обеду, к чаю. Посуда для приготовления пищи. Кастрюли, сковородки, 

плошки, ковши, половник. Мытье и хранение посуды на кухне. 

Бытовые приборы. Телефон, стиральная машина, плита, утюг, пылесос. 

Музыкальный центр, миксер, кухонный комбайн, микроволновая печь, 

тостер. Мобильный телефон, компьютер, принтер. Называние. Назначение. 

Первичное ознакомление с энергопитанием приборов. Основное правило 

пользования (по возрастам ребенка): бытовыми приборами пользуются 
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только взрослые, пользуются только под наблюдением взрослого. 

Мебель разного назначения (для комнаты, для кухни, для прихожей, 

для ванной). Уход за мебелью. 

Светильники. Люстра, торшер, настольная лампа, бра. Называние. 

Назначение (освещение и украшение помещение). Размещение в помещение. 

Значение освещения для здоровья человека. Экономия электроэнергии 

(выключение света, когда он не нужен и т.п.). 

Временные представления 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Называние. Осенние, зимние, 

весенние месяца. Называние. Основные признаки каждого времени года. 

Основные признаки (изменения в неживой природе, жизни растений, 

животных и человека) каждого месяца. Порядок месяцев в сезоне, в году, 

начиная с января. Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. 

Зима – начало, середина, конец зимы. Весна – ранняя, середина весны, 

поздняя весна. Обобщение представлений о сезонных изменениях по 

месяцам и по временам года, полученных в ходе наблюдений и опытов, и 

сведений из рассказов и печатных источников о каждом времени года, 

изучение последовательности месяцев в каждом сезоне, в году. Смена времен 

года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных 

изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, 

жизни людей. 

Части суток. Называние. Порядок следования. Соотнесение с 

положением стрелок на циферблате часов. Соотнесение времени суток с 

положением солнца на небе (на материале наблюдений). 

Дни недели. Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. Одевание на прогулку. Учет 

времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, 

спортивные занятия). Представления о профилактике простуд: закаливание, 

одевание по погоде, проветривание помещений, предупреждение появления 
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сквозняков; профилактике 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 в случае падения, ушиба, раны, занозы. 

Обращение за помощью к учителю. Элементарное описание ситуации 

приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при 

оказании медицинской помощи. 

Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение 

по телефону в экстренной ситуации. Вызов врача из поликлиники. 

Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), 

электричеством, газом (на кухне). 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека при 

контакте с домашним животным (не дразнить, чужих животных не трогать, 

не бежать, не махать руками). Правила поведения человека с диким 

животным в зоопарке (не дразнить, не кормить и не гладить, не подходить 

близко к клеткам), в природе (кормить птиц, белочек из кормушки). 

Правила поведение в лесу (без взрослых не ходить в лес, не шуметь, не 

трогать и не пробовать незнакомые растения и грибы, не рвать цветы и не 

ломать ветки, а наблюдать, слушать, вдыхать аромат цветов, зарисовывать). 

Правила поведения на воде (купаться в сопровождении взрослых, 

далеко в воду не заходить, долго не купаться, в воду заходить спокойно, не 

прыгать). 

Правила поведения в грозу, находясь в доме (отключить электричество 

(вынуть из розеток все электроприборы), закрыть форточки и печь), у воды 

(не купаться, уйти от воды), в лесу (не прятаться под высокими деревьями), 

на открытом месте (уйти из-под линии электропередач, спуститься в низину, 
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не прятаться под одиноко стоящим деревом). 

Отравление ядовитыми грибами, ягодами. Признаки отравления (головная 

боль, головокружение, тошнота, рвота). Предупреждение отравления (не 

собирать незнакомые грибы и ягоды, мыть руки после прогулки в лес, не 

готовить грибы с горчинкой (попробовать собранные грибы «на язык»), 

придерживаться рекомендаций врачей, передаваемых по средствам массовой 

информации. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 

больного. 

Безопасное поведение в обществе. Основное правило –ребенок может 

находиться на улице (на площадке, на улице, в общественных заведениях) 

только в сопровождении взрослого, должен всегда откликаться на зов, если 

потерялся –стоять на месте и ждать, когда его найдут учитель или родители. 

Правила поведения с незнакомыми людьми (никуда с незнакомыми 

людьми не ходить, вежливо отказываться от угощения и игрушек, стараться 

скорее вернуться к сопровождающему взрослому). 

Правила поведения в незнакомом месте (предупреждение паники, 

обращение за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, 

справочных служб (администратор магазина, дежурный по вокзалу, 

контролер станции метро и т.д.), ожидание их помощи или возвращения 

своего сопровождающего, вежливый отказ от помощи незнакомых людей). 

Правила движения по улице группой (парами, перед учителем, с 

сигнальными флажками или браслетами безопасности). Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на 

улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте (спокойно 

ждать транспорт на остановке, сходить и заходить в транспорт, внимательно 

смотря под ноги, не бежать, не шуметь и не возиться в салоне транспортного 

средства, по возможности сидеть при движении или держаться за поручни) 

Правила безопасного обращения с инвентарем для уборки класса 
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(теплая вода, швабра, совок, ведро, тряпочка). 

Правила использование учебных принадлежностей и инструментов для 

уроков –практикумов (леек, палочек для рыхления почвы, щеток для обуви и 

тряпочек для цветов). 

Соблюдение правил безопасного поведения на производстве (на 

примере    школьных    мастерских):    использование    спецодежды, 

предупреждение отвлечений во время работы, баловства, внимательное 

изучение правил работы. 

Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение 

по телефону в экстренной ситуации. 

МУЗЫКА 

Восприятие музыки 

Слушание музыки: непосредственное музыкальное соучастие и 

мысленное прослеживание смысловых музыкальных связей. 

Непосредственное музыкальное соучастие: тихое напевание мелодии без 

слов или фиксация сильной доли рукой, подчеркивание ритма важной темы 

или мотива. Прослеживание смысловых музыкальных связей: использование 

наглядных средств (иллюстраций, образных красочных таблиц и т.д.), 

помогающих сконцентрироваться на существенных особенностях 

музыкального произведения, его содержании, а также на общественных или 

исторических связях. 

 

 

Хоровое пение 

Формирование певческих навыков, вокально-хоровой культуры. 

Овладение песенным репертуаром различной тематики: о природе, о труде, 

профессиях, о взаимоотношениях, общественных явлениях, детстве, 

школьной жизни и т.д. Развитие голоса, качественные и количественные 

изменения голосового аппарата и основных характеристик его звучания, 

развитие специфических вокальных возможностей. 
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Коррекционно - направленная вокально-хоровая работа предполагает: 

 анатомо-морфологическое развитие голосообразующей системы на 

фоне созревания всего организма ребенка; 

 формирование вокальных навыков: организация певческого дыхания, 

формирование естественности звукообразования, правильная 

артикуляция; 

 совершенствование качества звучания голоса: тембра, звуковысотного 

и динамического диапазона, вокального интонирования, подвижности 

голоса, четкости дикции, которые являются показателями певческой 

деятельности и роста голосового аппарата; 

 развитие музыкального слуха и особого его проявления -слуха 

вокального; 

 становление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового 

образа, вокально-слуховыми представлениями и воспроизведением 

голосом. 

Элементы музыкальной грамоты 

Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, 

спокойный и т.д. 

Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень 

тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко. 

Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, 

быстро и т.д. 

Овладение основными понятиями музыкальной грамоты на 

практическом материале: ноты, нотный стан, скрипичный ключ. 

Музыкальная грамота как средство познания музыки: формирование 

представлений о высоте звука, силе звучания, длительности звучания, 

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

графическое изображение нот и пр.). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

Ударные и шумовые инструменты детского оркестра: бубен, барабан, 
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металлофон, марокасы и т.д. 

Применение ударно-шумовых инструментов, сопровождающих 

звучание детских голосов, либо предназначенных для выступления на 

школьных концертах. Воспроизведение по подражанию взрослому и на 

слухозрительной основе ритмических рисунков песенок и попевок. 

Выражение собственных переживаний музыки с помощью игры на 

музыкальных инструментах детского оркестра на основе усвоенных 

представлений и способов действий. 

Коллективное музицирование (марш, полька, вальс). 

Репертуар для игры на музыкальных инструментах: фольклорные 

произведения, произведения композиторов-классиков и современных 

авторов. 

РИСОВАНИЕ 

Подготовительный период обучения 

Различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки, узнавание основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

Ориентировка на плоскости листа бумаг: нахождение середины, 

верхнего, нижнего, правого, левого края; 

Формирование графических представлений формы (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник), различать круг и овал. 

Воспитание интереса к рисованию и рисункам; 

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и 

кисточки, формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа 

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

точке; сохранения направления движения. 

Формирование изобразительно-графических умений и навыков. 

Приемы рисования карандашом: 

-рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 
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-рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура 

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

использованием этих линии (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 и т.п; 

-приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами итрафаретами: 

-правила обведения шаблонов; 

-обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых 

слов, обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; 

изобразительных средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.). 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция».Элементарные приемы композиции на 

плоскости и пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в 

построении композиции. Определение связи изображения и изобразительной 
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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 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 и т.д. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию 

Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и 

контраст форм. Простые и геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние форм на предметы на представление о его 

характере. Силуэт. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в 

рисунке признаков сходства объекта с натурой (или образцом). 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и 

др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных 

предметов. 

Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды 
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орнаментов по форме (в полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию 

(геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д.). 

Принципы построения орнамента (в полосе, квадрате, круге, треугольнике). 

Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской 

росписи и др. 

Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, 

дома, животных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с 

натуры, тематическом и декоративном рисовании. 

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; 

дорисовывание; обведение шаблонов; рисование по клеткам; 

самостоятельное рисование, составление целого изображения (реального, 

сказочного) из частей. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи 

Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, 

дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом некоторые ясно различимые 

оттенки цветов. Работа кистью и красками, получение новых цветов и 

оттенков путем смешения на палитре основных цветов, отражение 

светлотности цвета (светло зеленый, темно зеленый и т.д.). 

Эмоциональные возможности 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. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача от общего частному. Отражение в произведениях пластических 
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искусств общечеловеческих идей о нравственности этике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России. Ведущие музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Виды изобразительного искусства: 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная, Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа( 

пластилин, глина,) Объем –основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 
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для художественного конструирования и моделирования(пластилин, бумага, 

картон). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин –раскатывание, вытягивание 

формы; бумага и картон –сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы, музыка, 

песни, хороводы, былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представление народа о мужской и женской красоте, отражение в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стеклах). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России с учетом местных условий) 

Беседы об изобразительном искусстве. Беседы на темы: «Как и о чем 

создаются картины», «Как и о чем создаются скульптуры». 

Художники создали произведения живописи и графики: В. Ван Гог, Ю. 

Васнецов, К. Коровин А.Куинджи, А Саврасов И.Остроухова, А.Пластов, В 

Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. ; 

Скульпторы: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Физическое воспитание. Урок физического воспитания. Правила 

поведения на уроке физического воспитания. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание это жизненно важные способы 
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передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Спортивный инвентарь, тренажерные устройства 

на уроке физического воспитания. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами 

акробатики. Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
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равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание, лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. На материале лёгкой 

атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 
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бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. Развитие координации: перенос тяжести 

тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в 

режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 



91  

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений 

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 
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ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Гимнастическая комбинация. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе. Ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями. Воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, комплексы упражнений на координацию с 
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асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижения. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание, 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), переноска 

партнёра в парах. 

РУЧНОЙ ТРУД 

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 
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овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина 

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 

изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические 

сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 

природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными 

листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

 

 

 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

-разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 
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циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой 

линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по 

контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; 

«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; 

«вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на 

основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 
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Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта 

картона.  Свойства  картона.  Картонажные  изделия.  Инструменты  и 

приспособления.  Изделия  в  переплете.  Способы  окантовки  картона: 

«окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 

нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла 

вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка 

«прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка 

стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в 

два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая 

и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, 

толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются 

в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. 

Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, 

вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность 

раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, 

выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и 

строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 
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Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, 

плотные переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное 

переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения 

(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, 

вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя 

сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. 

Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. 

Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства 

древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, 

заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных 

материалов. 

Работа с металлоконструктором Элементарные сведения о 

металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей 

металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 

гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструкторим (гачный 

ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 
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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. 

Внеурочная деятельность 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном»  

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, федеральных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 формирование интереса к познанию;  

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других;  

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых  

   норм;   

             - создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  

 развитие у школьников общекультурной компетентности;  

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор.   

    Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной 

 деятельности  «Разговоры  о  важном»  составляют  следующие документы.  

1. Федеральный  закон  "Об  образовании  в  Российской  Федерации" от  

29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021  

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 

64100).  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021  

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101).  
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5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022  

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 

69676).  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022  

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 

24480) 8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022  

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 

12.09.2022 № 70034).  

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03–1190.  

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023  

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 11. Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 12. Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023  

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228).  

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 

классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком.  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.  

Взаимосвязь с программой воспитания  
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Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется:  

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов;  

 в  приоритете  личностных  результатов  реализации  программы 

 внеурочной  

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;  

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.  

Ценностное наполнение внеурочных занятий  

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  

1) соответствие датам календаря;  

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году.  

Даты календаря можно объединить в две группы:  

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, «День народного единства», «День защитника Отечества»,  

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д.  

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

«190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215-летие со дня 

рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. 

Пушкина».  

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К 

примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)» и др.  

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-

патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария 

внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом 

обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом.  

1. Историческая память  

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;  

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;  

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 
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благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. Осознание этой 

нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема 

«День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – 

единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.  

2. Преемственность поколений  

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции;  

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 

старшим поколениям.  

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания, языком общения. Каждый человек должен  

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких 

поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству.  

3. Патриотизм — любовь к Родине  

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина;  

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине;  

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России.  

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях  

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой 

жизни.  

4. Доброта, добрые дела  

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности;  

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.  

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства.  

5. Семья и семейные ценности  

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициями и  т. д.;  

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;  

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 

делах, помогать родителям;  
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– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России.  

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России» и др.  

1. Культура России  

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории;  

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире;  

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей.  

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии 

построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и 

музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к 

Международному дню цирка)».  

2. Наука на службе Родины  

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;  

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою  

деятельность;  

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир.  

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я 

вижу Землю! Это так красиво».  

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться 

точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина 

или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных  занятиях  как  неучебных  

формируются  определенные  ценности:  

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много 

раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию.  

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 

При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса 

семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи.  

Особенности реализации программы  
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Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.  

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.  

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках 

реализации программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном».  

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и 

каждого человека. Историческая память – это стремление поколения, живущего в 

настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и 

местный компонент)», «День народного единства», «Урок памяти»).  

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. 

Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 

Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 

страницы истории блокады города («Зоя. К 100летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», 

«Союзники России», «Урок памяти»).  

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный 

закон страны»,  

«Избирательная  система  России  (30  лет  ЦИК)»,  «Налоговая 

грамотность»).  

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в 

список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 

достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная 

жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь 

домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»).  

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»).  

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 
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Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»).  

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в 

традиционных религиях.  

     Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время:  

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание.  

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)»).  

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и 

мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, 

слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный 

фестиваль молодежи  

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. 

Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»).  

Государственные праздники Российской Федерации:  

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в 

России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных 

народов России»).  

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность 

поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, 

Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, 

радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: 

талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и 

деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в 

школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его 

создаёт? «Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 

Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический 

суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки»).  

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 
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земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 

280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»).  

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях 

в семье (День матери)»).  

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. 

Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полёт в 

космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я 

вижу Землю! Это так красиво»).  

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний 

месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди 

желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда 

женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать 

детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»).  День Победы (9 

мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. Какое чувство 

вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу советских 

воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать 

все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной 

жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников 

концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся («День памяти»).  

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на 

склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, 

что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»).  

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 

6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и 

общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День 

Знаний»).  

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, 

первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. 

Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. 
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Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»).  

День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения 

предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, 

объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда 

Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 

фашистами. («День народного единства»).  

Различные праздники, посвященные истории и культуре России:  

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в 

жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; 

взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». 

Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания 

к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание 

роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или 

дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с 

ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у 

других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»).  

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники,  композиторы,  артисты,  создатели  игрушек.  Примеры  народных промыслов. 

Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от 

Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические 

театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его 

выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального 

искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего 

мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К 

Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»).  

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 

нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских 

писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, 

внесший вклад в развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. 

Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»).  

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Личностные результаты  

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 

гражданина, качествах патриота своей страны.  
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Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим 

миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и  

морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений.  

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью.  

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям.  

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к 

поисково-исследовательской деятельности.  

Метапредметные результаты  

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 

классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, 

приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 

окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, 

представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в 

диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные 

высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить 

небольшие публичные выступления.  

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 

задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге).  

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов.  

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания 

учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность 

младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных 

ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной 

задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка.  
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Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности  

 «Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными 

видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета.  

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста.   

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.  

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного 

поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной 

и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 



 

109  

  

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения.  

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, 

готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.   

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры.  

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры  

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных 

предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной 

эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и 

является после решения воспитательных задач - существенной и приоритетной.  

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. «Математика и конструирование»  

1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по курсу «Математика и конструирование» создана на основе 

авторской программы общеобразовательных учреждений С.И.Волковой, О.Л. Пчелкиной 

«Математика и конструирование», начальные классы, в 2 ч., утвержденной МО РФ.  
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Данная программа реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной 

деятельности в 1-4 классах в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения.  

Программа по курсу «Математика и конструирование» представляет собой один из 

возможных вариантов нетрадиционного решения остро возникшей в настоящее время 

проблемы качественного улучшения обучения, развития и воспитания, учащихся уже в 

начальной школе.  

Цель курса:  

Сформировать элементы технического мышления, графической грамотности и 

конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие, 

начальные геометрические представления. Усилить развитие логического мышления и 

пространственных представлений. Задачи курса:  

• развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков;  

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе;  

• развитие пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения 

анализировать, синтезировать и комбинировать.  

Принципы программы.  

Актуальность – создание условий для повышения мотивации к обучению 

математики, стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся.  

Научность – математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически 

мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения.  

Системность – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении.  

Практическая направленность – содержание занятий кружка направлено на освоение 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в 

школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах.  

Обеспечение мотивации – во-первых, развитие интереса к математике как науке 

физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала 

на уроках и выступление на олимпиадах по математике.  

Принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

математика и технология).  

2. Общая характеристика курса  

Данный интегрированный курс объединяет 2 разноплановых предмета: математику и 

трудовое обучение. Курс включает следующие разделы: - геометрическая составляющая; - 

конструирование.  

Изучение курса предполагает органическое единство мыслительной и 

конструкторско-практической деятельности детей во всем многообразии их взаимного 

влияния и взаимодействия: мыслительная деятельность и теоретические математические 

знания создают базу для овладения курсом, а специально организованная конструкторско-

практическая учебная деятельность (в рамках развивающих игр) создает условия не только 

для формирования элементов технического мышления и конструкторских навыков, но и 

для развития пространственного воображения и логического мышления, способствует 
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актуализации и углублению математических знаний при их использовании в новых 

условиях.  

Конструкторские умения включают в себя умения узнавать основные изученные 

геометрические фигуры в объектах, выделять их; умения собрать объект из предложенных 

деталей; умения преобразовать, перестроить самостоятельно построенный объект с целью 

изменения его функций или свойств, улучшения его дизайна, расширения области 

применения. Предмет «Математика и конструирование» дает возможность дополнить 

учебный предмет «Математика» практической конструкторской деятельностью учащихся, 

а также предполагает органическое единство мыслительной и практической деятельности 

учащихся, их взаимного влияния и дополнения одного вида деятельности другим. 

Мыслительная деятельность и полученные математические знания создают основу для 

овладения предметом «Математика и конструирование», а конструкторско-практическая 

деятельность способствует закреплению основы в ходе практического использования 

математических знаний, повышает уровень осознанности изученного математического 

материала, создает условия для развития логического мышления и пространственных 

представлений учащихся.  

Ведущей линией в методике обучения курсу «Математика и конструирование» 

является организация конструкторско-практической деятельности учащихся на базе 

изучаемого геометрического материала.  

Основные положения содержания и структуры курса:  

1. Преемственность с действующими в начальных классах курсами математики и 

трудового обучения, из которого берутся разделы «Работа с бумагой и картоном» и 

«Техническое моделирование».  

2. Существенное усиление геометрического содержания начального курса математики, 

например, изучение свойств диагоналей прямоугольников, знакомство с многогранниками 

(куб, пирамида), с телами вращения (цилиндр, шар).  

Предлагаемый материал даётся в форме практических заданий, наглядного 

моделирования с учётом опыта и геометрических представлений детей, является для них 

интересным и доступным, используется для дальнейшей практической деятельности 

учащихся. Для лучшего изучения геометрических терминов в материал занятий включены 

«Сказки о жителях страны Геометрии», ребусы, кроссворды, дидактические игры.  

Один из разделов курса посвящён оригами. Перечислить все достоинства этого 

способа изготовления фигурок из бумаги невозможно. Все фигурки конструируются из 

моделей изученных детьми геометрических фигур, в дальнейшей работе с которыми 

происходит повторение и закрепление данного материала, осознание значимости 

полученных знаний и формирование умений использовать знания в новых условиях. Кроме 

того, оригами совершенствует мелкую моторику рук, развивает глазомер, способствует 

концентрации внимания, формирует культуру труда.  

В процессе изучения курса «Математика и конструирование дети учатся:  

· работать с чертежом, технологической картой и составлять их;  

· работать с чертёжными инструментами;  

· определять назначение изготовленного изделия; оценивать качество своей работы с 

учётом технологических и эстетических требований.  

3. Место курса в учебном плане  
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Программа предназначена для детей 7-11 лет. Продолжительность реализации программы 

четыре года.  

Продолжительность занятия 25-40 минут. Программа рассчитана на проведение 1 занятия в 

неделю.  

4. Результаты освоения курса  

Личностные результаты  

— Положительное отношение и интерес к изучению математики.  

— Целостное восприятие окружающего мира.  

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий.  

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

 — Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат.  

Метапредметные результаты  

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления.  

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. — 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по  родовидовым  признакам,  установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

— Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. — 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения.  

 — Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений.  

— Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
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стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные.  

5. Содержание курса  

1 класс (33 часа)  

Геометрическая составляющая  

Точка, линия, линии прямые и кривые, линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. 

Вычерчивание прямой. Свойства прямой.  

Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине (на глаз, наложением). 

Различное расположение отрезков на плоскости: пересекающиеся и непересекающиеся 

отрезки. Вертикальное, горизонтальное, наклонное расположение отрезков.  

Графическое изображение результатов сравнения групп предметов по их количеству с 

использованием отрезков (схематический чертеж).  

Луч.  

Обозначение геометрических фигур буквами.  

Длина. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между сантиметром и 

дециметром. Измерение длин отрезков и вычерчивание отрезков заданной длины. 

Сравнение длин отрезков с помощью линейки с делениями (с помощью измерения) и с 

использованием циркуля.  

Геометрическая сумма и разность двух отрезков.  

Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, острый, тупой.  

Вычерчивание на клетчатой бумаге прямого, острого, тупого углов.  

Ломаная. Вершина, звено ломаной. Изготовление моделей ломаной из счетных палочек.  

Длина ломаной. Вычерчивание ломаной по заданному числу звеньев и их длине. 

Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и др.  

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный.  

Прямоугольник. Квадрат. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на бумаге с клетчатой 

разлиновкой.  

Деление многоугольника на части. Составление многоугольника из двух частей с выбором 

из трех предложенных.  

Конструирование  

Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; гладкая, шероховатая; белая, цветная и др. – 

и их назначением.  

Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, 

резание бумаги ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью клея, технологии 

выполнения этих операций.  

Правила безопасной работы с инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем.  

Организация рабочего места.  

Практические работы с бумагой: сгибание бумаги – получение прямой, пересекающихся и 

непересекающихся прямых, практическое выявление основного свойства прямой (через 

две точки можно провести прямую и при том только одну); изготовление моделей 

развернутого, прямого, тупого и острого углов.  

Обозначение на чертеже линии сгиба.  
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Разметка бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка бумаги с 

помощью линейки с делениями.  

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолет», «Песочница».  

Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров.  

Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник.  

изготовление  аппликаций  с  использованием  различных  видов 

 многоугольников («Елочка», «Домик», «Лодочка» и др.). Изготовление набора 

«Геометрическая мозаика» и конструирование из его деталей плоскостных моделей 

различных объектов («Ракета», «Машина», «Домик», «Чайник» и др.) в рамках заданного 

контура и по словесному описанию.  Составление  из  деталей 

 2Геометрической  мозаики»  различных геометрических фигур, бордюров, 

сюжетных картин.  

Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами изделий: «Гриб», 

«Бабочка», «Рыба», «Зайчик». 2 класс (34 часа)  

Геометрическая составляющая  

Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного 

треугольника. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам.  

Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его 

диагоналей.  

Треугольник.  Соотношение сторон треугольника.  

 Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).  

Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности, описанной около 

прямоугольника (квадрата).  

Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по 

заданным условиям.  

Конструирование  

Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата) путем 

сгибания бумаги.  

Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон прямоугольника; 

построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием равенства его 

противоположных сторон с помощью чертежного треугольника и линейки.  

Линии разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая 

(размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба).  

Технологическая карта. Изготовление по технологической карте изделий (пакет для мелких 

предметов).  

Технологический рисунок. Изготовление изделий по технологическому рисунку (подставка 

для кисточки).  

Изготовление модели круга. Кольцо, составление технологической карты для его 

изготовления.  

Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары).  

Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация 

«Цыпленок»).  

Оригами.  Изготовление  способом  оригами  изделий  («Воздушный 

змей», «Щенок», «Жук»).  
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Изготовление  по  чертежу  аппликаций  технических  машин  («Трактор 

 с тележкой», «Экскаватор»).  

Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с видами деталей: их названием, 

назначением, способами сборки, способами крепления и рабочими инструментами. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при работе с набором 

«Конструктор».  

Виды соединений: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное.  

Сборка из деталей набора «Конструктор» различных изделий: моделей геометрических 

фигур, моделей дорожных знаков, игрушек «Петрушка», «Настольная лампа» и др. 

Изготовление моделей двухосной тележки и аптекарских весов. Разборка изготовленных 

изделий.  

3 класс (34 часа)  

Геометрическая составляющая  

Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без делений.  

Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, равносторонний.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.  

Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без 

делений.  

Треугольная правильная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, ребра, 

вершины.  

Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата). Свойства диагоналей 

прямоугольника.  

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его 

диагоналей.  

Свойства диагоналей квадрата.  

Площадь.  Единицы  площади.  Площадь  прямоугольника (квадрата). 

 Площадь  

прямоугольного треугольника,  

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей.  

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей.  

Взаимное расположение двух окружностей на плоскости.  

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений  

Вписанный и окружность треугольник,  

Конструирование  

Изготовление моделей треугольником различных видов.  

Изготовление  модели  правильной  треугольной  пирамиды  равными 

способами: склеиванием из развертки, сплетением из двух полос бумаги, состоящих из 

четырех равносторонних треугольников.  

Изготовление геометрической игрушки («гнущийся многоугольник») из бумажной полосы, 

состоящей из 10 равных разносторонних треугольников.  

Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер») и чертежей по рисункам 

аппликаций («Паровоз»),  

Изготовление композиций «Яхты и море».  
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Изготовление цветка на основе деления круга на 8 равных частей Изготовление модели 

часов. изготовление набора для геометрической игры «Танграм».  

Изготовление изделия «Лебедь» способом оригами.  

Техническое моделирование и конструирование. Транспортирующие машины: их 

особенности и назначение.  

Изготовление из деталей набора «Конструктор» модели подъемного крана и модели 

транспортера.  

4 класс (34 часа)  

Геометрическая составляющая  

Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, 

ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка куба.  

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь 

параллелограмма и равнобочной трапеции.  

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях.  

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда.  

Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового размера.  

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии.  

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого кругового 

цилиндра.  

Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей.  

Конструирование  

Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Изготовление модели куба сплетением из полосок.  

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда 

(платяной шкаф, гараж).  

Изготовление моделей цилиндра, шара.  

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница, дорожный 

каток). Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси симметрии.  

 «Моя художественная практика»  

Пояснительная  записка  

Примерная программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями   Федерального   государственного   образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён Приказом     Министерства     просвещения     Российской     Федерации № 

286 от 31 мая 2021 г.) и с учётом примерной рабочей программы начального общего образования 

«Изобразительное искусство» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию,  протокол  3/21  от 27 .09 .2021 г .).  

Цель примерной программы — создание условий для проявления творческих способностей 

обучающихся в процессе приобретения ими опыта практической работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности.  
Задачи программы:  

- развитие эстетического восприятия природы, произведений изобразительного искусства и 

детского творчества;  

- формирование активного, ценностного  отношения  к  истории отечественной культуры,  

выраженной  в  её  архитектуре, изобразительном  и  народном  искусстве,  в  национальных 
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образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека и 

природы;  

- знакомство с многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов;  

- овладение элементарной художественной грамотой во всех основных видах 

визуальнопространственных искусств (собственно изобразительных): графики, живописи и  

скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства, архитектуры и дизайна; - 

приобретение собственной художественно-творческой практики в процессе работы различными 

художественными материалами.  

Сроки освоения примерной программы: 4 года, по 0,5 часа в неделю в каждом  классе.  

Всего:  1  класс — 16  ч,  2  класс  — 17 ч, 3 класс — 17 ч, 4 класс — 17 ч. Всего 68 ч.  

Примерная программа внеурочной  деятельности  построена на модульном принципе 

представления содержания по годам обучения. Программа включает в себя относительно 
самостоятельные части образовательной программы — модули, позволяющие  увеличить  её  

гибкость  и  вариативность,  организовать образовательный процесс, подстраиваясь под интересы и 

способности обучающихся.  
Модульный принцип построения учебного материала допускает вариативный подход к 

очерёдности изучения модулей и принципам компоновки учебных тем в каждом классе. 

Предполагается также возможность реализации одного или нескольких модулей по выбору 
участников образовательного процесса, при этом увеличивается количество часов,  отведенных на 

практическую работу.  
           Взаимосвязанное содержание тематических модулей позволяет объединять, исключать, 

перекомпоновывать их  наполнение в зависимости от объёма и видов практической деятельности, 

поэтому содержание одного или нескольких модулей логически встраивается в содержание других 

модулей, что является необходимым условием достижения цели данной программы.   Например,   

модуль   «Азбука   цифровой   графики» и модуль «Восприятие произведений  искусства»  

интегрируются с такими модулями, как «Графика», «Живопись», «Скульптура», «Архитектура».  

В соответствии с  содержанием  данной  программы  основным видом деятельности 

является художественно-творческая практика, которая реализуется в системе освоения  
тематических модулей и  направлена  на  достижение  определённой  цели, а именно — развитие 

творческой личности обучающегося через освоение им опыта работы в разных видах 

изобразительного  искусства,  разнообразными  техниками,   материалами, инструментами  и  
средствами  изображения.  Таким  образом, обучающийся должен овладеть практическими 

навыками работы в каждом тематическом модуле: «Графика»,  «Живопись», «Скульптура», 

«Декоративноприкладное искусство», «Архитектура», «Восприятие произведений искусства», 

«Азбука цифровой графики».  
Содержание программы внеурочной деятельности по изобразительному искусству тесно 

связано с основным образованием и  является  его  логическим  продолжением,  неотъемлемой 

частью системы обучения, созданной в образовательной организации.  
В ходе реализации программы внеурочной деятельности применяется сетевая, электронная 

форма обучения, используются дистанционные образовательные технологии.  

В содержании программы есть задания, которые даны на основе компьютерных средств 
изображения, и задания на восприятие  произведений  изобразительного  искусства.  Для  этого 

используются возможности как самого образовательного учреждения (компьютерный  класс,  

актовый  зал,  библиотека), так и учреждения дополнительного образования и культуры.   

Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной программой 
следующие:  

- художественно-творческая  практика;  

- творческие  занятия;  

- творческий  проект;  

- выставка-конкурс;  

- квест;  
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- пленэр  и  фотопленэр;  

- мастер-класс;  

- экскурсии;  

- виртуальные путешествия и др.  

Основным видом деятельности на занятиях изобразительным искусством   является   
практическая    художественно-творческая деятельность (индивидуальная, в парах и творческих 

группах, коллективная), поэтому в программе максимальное количество времени отводится для 

художественно-творческой практики как формы освоения основ изобразительной грамоты.  
Материал программы предполагаем межпредметную связь с такими учебными предметами, 

как «Литература»,  «Музыка», «История», «Технология», «Информатика».  

Подведение итогов реализации примерной программы осуществляется в следующих формах:  

- выставки: внутри параллели, класса, общешкольные (в медийном или реальном формате), 

районные, городские и т.д.;  

- выставки-конкурсы (от общешкольных до всероссийских и международных);  

- защиты  проектов.  

Данная программа создана с учётом Примерной рабочей программы воспитания.  
Творчество,  художественно-творческая деятельность — важнейшие средства решения проблем 

воспитания современных школьников. В изобразительном искусстве сконцентрировано духовное 

богатство человечества, творческий опыт личности, поэтому искусство способствует 
формированию понимания таких ценностей, как Родина,  человек и природа, семья и дружба, 

культура и красота. Изобразительное искусство, своеобразие его языка, содержание, социальная 

функция и способ отражения действительности  — это возможность воспитательного воздействия 
на обучающегося, условие для проявления им творческих способностей, развития его личности.  

Содержание курса внеурочной деятельности.   

 Содержание программы внеурочной деятельности распределено и структурно представлено семью 

модулями (тематическими линиями) для каждого класса (по годам обучения).  

1 класс  (первый  год  обучения)  

Модуль «Графика»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Графические материалы, их свойства и 
особенности. Графические техники изображения. Компьютерная графика. Фотография, пленэр.  

Графическая практика.  

Содержание. Рисование листьев растений разной формы, веток дерева по материалам 
фотографий пленэра «Осенние листья», «Эти разные  деревья».  Рисование  с  натуры:  листья и их 

форма, декорирование поверхности листа, превращение листа в дерево. Рисование животных, игра 

«Большие и маленькие». Задания на освоение приёмов изображения в графическом редакторе Paint. 

Композиция из листьев в технике тиснения. Техника  аппликации  (симметричное  вырезывание) с 
графической прорисовкой. Техника объёмной аппликации (симметричное  вырезывание,  планы).   

Создание   композиции из каракулей-путаниц из линий. Персонажи для игры в тени: силуэты на 

трости (деревянной шпажке) на примере сказок «Теремок», «Колобок»,  «Репка»  и  т.  д.  
Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

упражнения на освоение приемов рисования линией, пятном, штрихом (веток дерева, животных, 

птиц, рыб); приёмы изображения в графическом редакторе Paint; выполнение рисунка с натуры: 
разные листья и их форма, декорирование поверхности листа, превращение листа в дерево; 

композиция из листьев в технике тиснения и аппликации (линия, пятно, силуэт); создание 

композиции из каракулейпутаниц из линий; рисунки для игры в тени; композиции в смешанной 

технике; работа в технике объёмной аппликации.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; игры «Каракули», «Большие и 

маленькие», «Волшебные тени»; коллективная работа; работа в творческих группах; 

фотографирование  на  природе;  занятие  в  компьютерном  классе  школы.  

Модуль «живопись».  

Вводное занятие. Живописные материалы, их свойства и особенности. Приёмы работы 
гуашью, акварелью.  
Живописная практика  
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        Содержание. Изображение цветов гуашью (приёмы работы, мазки). Букет.  

Проект к празднику. Пейзаж в живописи. Натюрморт в живописи. Сказочные образы (люди, 

животные). Приёмы  работы  в  нетрадиционной   технике.   Композиция. Цвет и настроение. 
Техника монотипии.  

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

отработка техники работы гуашью, акварелью (красочное  пятно,  мазки,  смешение  цвета и др.); 
живописное изображение по представлению и восприятию разных по цвету и формам цветков, 

овощей и фруктов (мятая бумага); передача с помощью контрастных цветов настроения в пейзаже 

и в изобразительном сюжете; освоение техники монотипии; «оттиск бумажным комочком»; 
коллаж.   

Форма организации. Художественно-творческая практика; коллективная работа; 

художественный проект; выставка творческих работ в медийном пространстве (на сайте школы, в 

творческом блоге, группе в соцсети) или в реальном формате.  

Модуль «Скульптура»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. Приёмы 

лепки, смешение цветов.  
Практика по лепке  

Содержание. Пластилиновая композиция. Лепка зверушек, овощей и фруктов из цельной 
формы по фотоматериалам. Скульптурная композиция на  тему  человека  и   

животного. Лепка  сказочной  игрушки  и  игрушки,  характерной  для  одного из наиболее 

известных народных художественных  промыслов (дымковская, каргопольская игрушка или по 

выбору  учи- теля с учётом местных промыслов) .  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

лепка фигурки животного; создание пластилиновой композиции «Овощи и фрукты»; работа над 

скульптурной композицией «Человек и животное»; освоение работы в материале (лепка из снега); 
фотографирование.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс; коллективная 

работа; работа в творческих группах; полевая творческая практика: работа в материале; игра «В 
мастерской лепки»; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в 

соцсети или в реальном формате.  

Модуль «декоративно-прикладное искусство»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты, техники 
исполнения. Техника безопасности.  
Декоративно-прикладная   практика  

Содержание. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми: превращение листьев в элемент 

узора; орнамент и форма  посуды. Узор на крыльях бабочки. Декоративное рисование. Игрушки из 

нехудожественных  материалов.  Проект  ювелирных украшений. Дизайн предмета: изготовление 
нарядной упаковки  путём  складывания  бумаги  и   аппликации.   Оригами — создание игрушки 

для новогодней елки. Создание воздушных подвесок для оформления интерьера. Замкнутый 

орнамент печенья «тетерочки».  
Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

работа над переводом реальных объектов природы в декоративные (листья в элемент узора, шишки 

в елочные игрушки); создание декоративной композиции в технике аппликации; выполнение 

росписи по мотивам хохломской, городецкой росписи; декоративное рисование; работа над 
проектом ювелирных украшений  (монотипия  или Paint); освоение техники оригами и приёмов 

работы над дизайном упаковки; фотографирование.  

Форма организации. Мастер-класс; игра «Ювелиры»; коллективная работа и работа в 
творческих группах; выставка творческих работ  на  сайте  школы,  в  творческом  блоге,  группе в 

соцсети или в реальном формате.  

Модуль «архитектура»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты.  

Техники и приёмы конструирования, макетирования. Техника безопасности .  
Практика  конструирования  и  макетирования Содержание.  Проект  домика  из  овощей  

или  фруктов,  из варежки или сапога для маленьких человечков. Здание в технике  оригами  по  
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материалам  фотографирования  на  природе. «В объективе — здание». Конструирование из бумаги 

по материалам фотографий на темы «Вот моя улица (утром, днём, вечером)» или «Прогулка по 
городу». Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям). Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги и картона.  
Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

создание проекта домика из различных форм (природные, вещи и др.); конструирование постройки 

из бумаги; выполнение аппликации «Город сказочных построек» с использованием объёмных 

элементов; конструирование упаковки для подарков (коробочки, пакеты); фотографирование.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; коллективная работа; мастер-

класс; игровой проект «Много окон и дверей, полна горница людей»; выставка творческих работ на 

сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Практика восприятия и выставочная практика Содержание. Восприятие произведений 

детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение  окружающего  мира природы и предметной среды жизни  человека  в  
зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой.  
Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество: освоение 

зрительских умений  на  основе получаемых знаний и творческих практических задач; 

приобретение обучающимися опыта восприятия и оценка эмоционального содержания 
произведений; умение делиться своим мнением и впечатлениями.  

Форма организации. Выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе 

в соцсети или в реальном формате; беседа; занятие в школьной или районной библиотеке.  

Модуль «азбука цифровой графики»  

Фотопрактика  

Содержание. Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 
впечатлений. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме.  

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 
выполнение фотографий объектов природы; построение композиции в фотографии в зависимости 

от деталей изображения.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; индивидуальная работа или 
работа в творческих группах; фотографирование на природе; беседаобсуждение.  

2 класс (второй год обучения)  

Модуль «Графика»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Художественные материалы для 
линейного рисунка и их свойства (пастель, мелки). Графические техники изображения. 

Графическая практика  

Содержание. Изображение  разнообразными  линиями  птиц из сказок. Чёрный и белый 
цвет. Графическая сказка:  сюжетный рисунок на произвольном формате. Натюрморт «Свет и тень» 

из выбранных сосудов, передача их формы по фотоматериалам. Натюрморт из овощей и фруктов. 

Проект оформления входа в зоопарк: коллаж из графических изображений животных. Композиция 

в технике цветного граттажа.  
Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

работа над композицией графической сказки; создание проекта книжкираскраски; выполнение 

рисунка с передачей формы предметов (линия, пятно, штрих, светотень); освоение техники 
граттажа; проект оформления фриза входа в зоопарк.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; игра «Графическая сказка»; 

художественный проект; коллективная работа; работа в творческих группах; занятие в библиотеке 
школы или районной библиотеке.  

Модуль «живопись»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Живописные материалы, их свойства и  
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особенности.  Приёмы  работы гуашью, акварелью. Основы цветоведения.  
Живописная практика  

Содержание. Изображение неба: разный характер мазков и движений кистью. Композиция  
пейзажа.  Изображение  пейзажа в разных контрастных состояниях погоды и  соответствующих 

цветовых состояниях. Техника по-сырому. Сюжетные композиции по фотозарисовкам. Букет 

цветов «Такие разные цветы» по материалам фотографий, сделанных на пленэре. Рисование с 

натуры.  
Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

освоение техники пастозного письма гуашью и основ цветоведения;  работа  над  пейзажем по 

композиционным схемам; изображение контрастных состояний природы; выполнение сюжетных 
композиций с изображением людей; рисование с натуры.  

Форма организации. Художественно-творческая практика, мастер-класс, индивидуальная, 

групповая и коллективная работа, фотографирование на пленэре, фотозарисовка, выставка 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате.  

Модуль «Скульптура»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий.  Образцы поделок. Материалы, 

инструменты. Приёмы  лепки.  Техника безопасности.  
Практика по лепке  

Содержание. Композиции из двух-трёх фигур животных в движении по материалам  
фотозарисовок  на  тему  «Весёлые игры животных»; лепка фигурок по наброску. Рельефная 

композиция с изображением героев сказок. Лепка сюжетной композиции. Создание пластического 

образа из подручного нехудожественного материала.  

Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество:  

работа над многофигурной скульптурной композицией; лепка рельефа с изображением  героев  

сказок; выполнение сюжетной композиции «На арене цирка»; создание образа из 

нехудожественного материала.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; индивидуальная работа; работа 
в творческой группе; фотозарисовка «Весёлые игры животных»; мастер-класс; выставка 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 

Модуль «декоративно-прикладное искусство»  
Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты, техники 

исполнения. Техника безопасности.  
Декоративно-прикладная   практика  

Содержание. Декоративное панно по мотивам различных народных промыслов. 

Декоративная композиция. Маски для маскарада. Поделки из подручных  
нехудожественных материалов.   Декоративное   изображение   животных   в   игрушках   на 

родных промыслов. Декор одежды человека. Композиция-импровизация по мотивам палехской 

росписи; коллаж-аппликация из изображений людей в исторических костюмах. Компьютерный 
проект украшений (связь с модулем «Азбука цифровой графики»).  

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

роспись и украшение орнаментом посуды по мотивам разных промыслов; работа над декоративной 

композицией маски, новогодней елки, декоративной композицией в полосе по мотивам 
«тарарушек» Полховского Майдана; освоение техники коллажа, обрывной аппликации; создание 

композицииимпровизации на тему исторических и народных костюмов.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; сюжетная 
игра-конкурс  «Накроем  стол для чая»; мастер-класс; индивидуальная и коллективная работа, 

работа в творческих группах; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 

группе в соцсети или в реальном формате.  

Модуль «архитектура»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. Техники и 

приёмы конструирования, макетирования. Техника безопасности.  

Практика    конструирования    и    макетирования. Содержание. Конструирование из 
бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты  складывания,  закручивания, 

надрезания. Макетирование пространства детской площадки. Построение игрового сказочного 

города  из  бумаги. Образ здания. Интерьер для героев сказки. Рисунок дома для доброго или злого 
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сказочного персонажа.  

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 
конструирование игрушек из бумаги для росписи; создание интерьера в коробке и вещи из коробок; 

работа над проектом детской площадки; освоение приёмов объёмной аппликации; выполнение 

макета зданий, города и конструирование подвесного аквариума.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс; творческий 

проект; коллективная работа или работа в творческой группе; сюжетная игра: интерьер и вещи для 

героев сказки; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети 

или в реальном формате.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Практика восприятия и выставочная практика. Содержание. Восприятие   

произведений   детского   творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 
детских работ. Восприятие произведений живописи с активным выраженным цветовым состоянием 

в природе. Произведения И. К. Айвазовского. Восприятие произведений художника-иллюстратора 

Л. В. Владимирского  к  книгам  «Волшебник Изумрудного города» А. М. Волкова, «Приключения 

Незнайки и  его  друзей»  Н. Н.  Носова.  Наблюдение  животных с  точки  зрения  их  пропорций,  
характера  движения,  пластики.  

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и  художественное  

творчество:  освоение  зрительских   умений на основе получаемых знаний и  творческих  
практических  задач; приобретение обучающимися  личного  опыта  в  восприятии и оценке 

эмоционального содержания произведений; умение делиться своим мнением и впечатлениями; 

знакомство с произведениями И. К. Айвазовского, произведениями художника-иллюстратора Л. В. 
Владимирского.  

Форма организации. Выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 

группе в соцсети или в реальном формате; беседа; занятие в школьной или  районной  библиотеке; 

занятие в компьютерном классе, актовом зале школы; экскурсия в музей (или виртуальная 
экскурсия). Модуль «азбука цифровой графики»  
Фотопрактика, практика в компьютерной графике и анимации.  

Содержание.  Компьютерные  средства  изображения.  Работа с геометрическими 

фигурами.  

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. Художественная 
фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение на занятии 

ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 
выполнение фотографий объектов природы; построение композиции в фотографии в зависимости 

от деталей изображения; выполнение рисунков в графическом редакторе; создание изображений в 

gif-анимации.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; 
индивидуальная работа или работа в творческих группах; игровой сюжет «Рисуем мультик»; 
фотографирование на пленэре; фотозарисовка; беседа-обсуждение.  

3 класс (третий год обучения)  

Модуль «Графика»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Художественные материалы для 
линейного рисунка и их свойства (тушь, цветные ручки, фломастеры). Графические техники 

изображения. Компьютерная графика.  
Графическая практика  

Содержание. Макет настольной игры-ходилки. Расположение иллюстраций и текста на 

развороте игры. Календарь-открытка. Композиция календаря-открытки: особенности композиции, 
совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисование календаря-открытки или аппликация. 

Компьютерная графика. Рисование обитателей морского дна.  

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

выполнение эскизов карманных календарей, рисунков для календарей тушью, цветными ручками; 
создание календарей с помощью компьютерной графики; работа над проектом игры-ходилки: 

рисование карты морского путешествия, фишек-кораблей, изображение обитателей морского дна.  



 

123  

  

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект, игра-

ходилка; коллективная работа и работа в творческих группах; выставкаконкурс творческих работ 
на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате; виртуальное 

путешествие; проведение занятий в компьютерном классе школы.  

Модуль «Живопись»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Живописные материалы, их свойства и  

особенности.  Приёмы  работы гуашью, акварелью (заливка, вливание цвета в цвет, наложение 

цвета на цвет). Техники гризайля, акварели по восковому рисунку. Основы цветоведения.  
Живописная практика  

Содержание. Сюжетные композиции «В цирке», «Мечты о лете» и сюжет по выбору (по 

памяти и представлению); использование гуаши или акварели. Гуашь по цветной бумаге, 
совмещение с техникой граттажа. Натюрморт из простых предметов с натуры  или  по  

представлению.  Изображение  лица человека. «Натюрморт-портрет» из природных форм и 

предметов. Смешанная техника: восковые мелки и акварель. Пейзаж  в  живописи.  Передача  в  
пейзаже  состояний  в  природе.   Выбор   для   изображения   времени   года,   времени   дня, 

характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и 

состояние неба в изображении.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

освоение техники гризайль; работа над изображением цветов в разных техниках; работа на пленэре; 

создание композиции портрета из овощей, фруктов и ягод, цветовое решение; выполнение 

сюжетных композиций разной тематики в разных формах по материалам фотографий, 
выполненных на пленэре, и просмотра видеозарисовок.   

Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс, 

пленэр; фотографирование на пленэре; создание видеозарисовок; коллективная работа и работа в 
творческих группах; вернисаж; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 

группе в соцсети или в реальном формате.  

Модуль «Скульптура»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий.  Образцы поделок. Материалы 
(художественные и  нехудожественные), инструменты. Приёмы лепки. Техника безопасности.  
Практика по лепке  

Содержание. Мелкая пластика: фигурки кота или рыбки по мотивам гжельской майолики. 

Игрушки из подручного нехудожественного материала, приёмы  создания  образа.  Персонажи на 

основе сюжета известной басни. Парковая (городская) скульптура. Выражение пластики движения 
в скульптуре.  

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

разработка серии статуэток по мотивам   гжельской   майолики;   создание    куклы-марионетки из 
нехудожественного материала; выполнение коллективной скульптурной композиции героев басен;  

работа  над  творческим проектом уличной скульптуры по фотоматериалам.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс; игра в куклу-

марионетку; творческий проект; занятие в библиотеке школы или в районной библиотеке; 
виртуальная или реальная экскурсия в парк «Музеон» г. Москвы; коллективная работа и работа в 

творческих группах; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в 

соцсети или в реальном формате.  

Модуль «декоративно-прикладное искусство»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы,  инструменты,  техники  

исполнения.  Аквагрим.  Техника безопасности.  
Декоративно-прикладная   практика  

Содержание. Роспись пластилиновой фигурки по мотивам росписи  гжельской  майолики  
(связь  с   модулем   «Скульптура»). Декоративная цветочная композиция. Маски сказочных героев. 

Орнаменты для росписи ткани. Декоративная композиция по мотивам народных текстильных 

лоскутных композиций. Проект сувениров из нехудожественных материалов.  

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 
выполнение декоративной композиции по мотивам народных текстильных лоскутных композиций 

(разработка эскиза с помощью  компьютерной  графики, связь с модулем «Азбука цифровой 

графики»); украшение росписью, орнаментом изделий из пластилина (глины) по мотивам 
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гжельской майолики; работа над цветочной композицией-импровизацией по мотивам 

традиционной росписи (жостовские или павловопосадские цветы); разработка эскиза  маски и 
выполнение маски в технике аппликации, коллажа или аквагрима; создание проекта сувенира.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; занятие в компьютерном классе 

школы; мастер-класс; коллективная работа и работа в творческих группах; игра «Герои в масках 
аквагрима»; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или 

в реальном формате.  

Модуль «архитектура»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. Техники и 
приемы конструирования, макетирования. Киригами. Техника безопасности.  

Практика    конструирования    и    макетирования.  Содержание.  

Проектирование пространства улицы на плоскости в виде макета с использованием бумаги, картона 
(киригами) и подручных материалов. Проектирование (эскизы) малых архитектурных форм в  

городе  (ажурные  ограды,  фонари, остановки транспорта, скамейки, киоски, беседки и др.). 

Дизайн транспортных средств. Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 
Тематическая композиция-панно «Панорама города» в виде коллективной работы (композиционная 

аппликация, загораживание, симметричное ажурное вырезывание силуэтов зданий и других 

элементов городского пространства).  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: 

проектирование пространства улицы  в  макете;  освоение  техники  киригами;  выполнение  

конструкций малых архитектурных форм (фонари) по фотоматериалам; выполнение рисунков 

фантастических машин по фотозарисовкам; участие в творческом квесте «Тайна трёх парков».   
Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; «живой» 

квест; фотозарисовки; коллективная и индивидуальная работа; конкурс; выставка творческих работ 

на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или  в  реальном  формате.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Практика восприятия и выставочная практика. Содержание. Рассматривание 

произведений детского творчества. Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных 

российских иллюстраторов детских книг. Восприятие объектов окружающего мира — архитектуры 
города или села;  памятников городской и парковой скульптуры в результате виртуального 

путешествия или реальной прогулки по городу  или парку. Восприятие объектов визуально-

зрелищных искусств. Знания о видах пространственных искусств, жанрах в изобразительном 
искусстве — живописи, графике, скульптуре.  

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и  художественное  

творчество:  освоение  зрительских   умений на основе получаемых знаний и решения творческих 

практических задач; приобретение обучающимися опыта восприятия объектов окружающего мира, 
визуально-зрелищных искусств, восприятия и оценки эмоционального содержания произведений; 

умение делиться своим мнением и впечатлениями; знакомство с произведениями художников-

иллюстраторов детских книг К. П. Ротова («Дядя Стёпа» С. В. Михалкова, «Приключения капитана 
Врунгеля»  А. С.  Некрасова),  Е. Т.  Мигунова (серия книг «Приключения Алисы» К. Булычёва).  

Форма организации. Выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге,  в  

группе  в  соцсети  или  в  реальном формате; беседа; занятие в школьной или районной 
библиотеке; занятие в компьютерном классе, актовом  зале  школы; экскурсия  (реальная  или  

виртуальная  экскурсия  в  музей, к памятникам архитектуры).  

Модуль «азбука цифровой графики»  

Фотопрактика, практика в компьютерной графике и анимации  

Содержание. Построение в графическом редакторе различных   по   эмоциональному   

восприятию   ритмов   расположения пятен на плоскости: покой  
(статика), разные направления и ритмы движения  (собрались,  разбежались,  догоняют,  улетают и 

т. д.) . Тематическая композиция «Праздничный салют». Создание в графическом редакторе 

рисунка элемента орнамента (паттерна), его  копирование,  многократное  повторение,  в том числе 
с поворотами вокруг оси рисунка, создание  орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное 

создание орнаментов на основе одного и того же элемента. Совмещение с помощью графического 

редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания изображения календаря, 

герба. Создание электронной поздравительной открытки и сюжетного изображения  с  анимацией.  
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Фотография.  Виртуальные путешествия по городам и паркам (по выбору учителя).  

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 
выполнение фотографий объектов природы и предметных форм; фотозарисовки вечернего города, 

архитектурные элементы декора, насекомых и жуков; создание в графическом редакторе проекта 

календаря, герба; создание рисунка элементов орнамента; создание электронной открытки и 
сюжетной композиции с gifанимацией.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; 

индивидуальная работа; игровая ситуация «поздравление»; фотографирование  на  пленэре;  

фотозарисовка; беседа-обсуждение.  

4 класс (четвёртый год обучения)  

Модуль «Графика»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства (уголь, цветные мелки). Графические техники изображения 
(элементы аэрографии).  
Графическая практика  

Содержание. Пейзаж в графике. Натюрморт в графике. Освоение приёма аэрографии в 

композиции «Космический  пейзаж». Рисование  иллюстраций  к  былине,  сказке,  народной песне 

в лубочном стиле. Изображение фигуры человека в движении. Рисование интерьера.  
Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

выполнение пейзажа в графике (уголь, мел) по материалам фотопленэра; создание конструктивного 

рисунка предметов в натюрморте; освоение элементов аэрографии при создании композиции на 
тему космоса; импровизация на тему русского лубка по материалам экскурсии в музей лубка; 

упражнения на изображение человека в движении и освоение правил линейной и воздушной 

перспективы.   
Форма организации. Художественно-творческая практика; фотопленэр; занятие в 

районной или школьной библиотеке; мастер-класс; экскурсия; выставка творческих работ на сайте 

школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате.  

Модуль «живопись»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Живописные материалы, их свойства и  

особенности.  Приёмы  работы гуашью, акварелью. Основы цветоведения.  
Живописная практика  

Содержание. Абстрактная композиция.  Создание  пейзажных композиций. Портретные 

изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием:  женский или 
мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет 

или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 
качестве иллюстраций к сказкам и легендам.  

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

работа над абстрактной композицией (цветовое пятно, контраст, нюанс); изображение 
архитектурной постройки в окружающей среде  (пленэр),  завершение работы в цвете  по  

материалам  фотографий,  выполненных на пленэре; освоение приёмов работы над портретом с 

разным содержанием.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; коллективная работа и работа в 

творческих группах; мастер- класс; пленэр; фотографирование на пленэре; выставка творческих 

работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате.  

Модуль «Скульптура»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Образцы поделок. Материалы, 

инструменты. Приёмы  лепки.  Техника безопасности.  
Практика по лепке  

Содержание. Лепка животного, живущего в  дикой  природе, по фотография. Рельефная 

композиция — проект памятной доски народному герою или  воинамзащитникам.  Скульптурная 
батальная композиция. Жанровые сценки.  

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 
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поэтапная отработка изображения движения животного, человека в пластике (игровая ситуация «В 

мастерской скульптора»); выполнение рельефной композиции памятной доски  в  пластическом  
материале;  работа над батальным жанром и сюжетной композицией в скульптуре.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; игровая 

ситуация; коллективная работа; работа в творческих группах; конкурс; выставка творческих работ 
на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате.  

Модуль «декоративно-прикладное искусство»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты, техники 

исполнения. Папье-маше. Металлопластика. Техника безопасности.  
Декоративно-прикладная    практика  

Содержание. Аппликация по мотивам русской вышивки. Образ-символ в архитектурном 
орнаменте и воплощение его в материале. Особенности символов и изобразительных мотивов в 

орнаментах разных народов. Декоративный натюрморт. Сюжет-импровизация по мотивам лаковой 

миниатюры. Сюжетная декоративная композиция по мотивам городецкой росписи.  
Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

знакомство с представлениями разных народов о строении мира; работа над изображением знаков-

символов (древо жизни,  конь,  птица)  в  узорах  вышивки и орнаментах (в архитектуре, предметах 
быта) разных народов; выполнение декоративного натюрморта (восточный мотив); изображение 

народного костюма (мужского  и  женского) в сказочных сюжетах;  создание  сюжетной  

композиции-панно на тему праздника, импровизация в стиле городецкой росписи.  

Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; 
коллективная работа; работа в творческих группах; выставка творческих работ на сайте школы, в 

творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате.  

Модуль «архитектура»  

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. Техники и 

приёмы конструирования, макетирования. Техника безопасности.  

Практика  конструирования  и  макетирования Содержание. Деревянная изба, её 

конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение в  графическом редакторе. 
Разные виды изб и надворных построек. Конструкция и  изображение  здания  каменного  собора:  

свод,  нефы, закомары, глава, купол. Традиции архитектурной конструкции храмовых построек 

разных народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический 
или романский собор, мечеть, пагода. Макеты древне-русского и средневекового европейского 

города.  

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 
создание образа древнерусского города по представлению; работа над макетом деревни с 

постройками с передачей времени года, используя игровую ситуацию; конструирование 

архитектурных объектов в технике киригами, бумагопластики и объёмной аппликации; создание 

открытки с 3D-эффектом .  
Форма организации. Художественно-творческая практика, работа в творческих группах; 

проект; игровая ситуация в рыцарском замке; мастер-класс; конкурс; выставка творческих работ на 

сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Практика восприятия и выставочная практика Содержание. Произведения детского 

творчества. Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, И. Я. Билибина  на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. Памятники древнерусского каменного зодчества. 
Памятники русского деревянного зодчества. Художественная культура разных эпох и народов. 

Произведения предметнопространственной среды, составляющие истоки, основания национальных 

культур в современном мире. Книги-сказки о происхождении мира;  сказки  с  волшебными 
предметами,  отражением в иллюстрациях народного (мужского и женского) костюма; книга-

песенник с колыбельными песнями.  

Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и  художественное  

творчество:  освоение  зрительских   умений на  основе  получаемых  знаний  и  решения  
практических  творческих задач; приобретение обучающимися опыта восприятия объектов 

декоративно-прикладного искусства  народов  России и мира; приобретение опыта восприятия и 

оценки эмоционального содержания произведений В . М . Васнецова, Б . М . Кустодиева, И . Я . 
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Билибина; развитие умения делиться своим мнением и впечатлениями; знакомство с книгами 

сказок о происхождении мира, с  отражением  в  иллюстрациях  народного (мужского и  женского)  
костюма,  русского  лубка;  знакомство со сказками с волшебными предметами, народными и 

колыбельными песнями.  

Форма организации. Выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 
группе в соцсети или в реальном формате; беседа; занятие в школьной или  районной  библиотеке, 

занятие в компьютерном классе, актовом зале школы; экскурсия (реальная или виртуальная). 

Модуль «азбука цифровой графики»  
Фотопрактика, практика в компьютерной графике и анимации  

Содержание. Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 
перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различных вариантов его устройства. Анимация простого движения нарисованной  фигурки:  
загрузка  двух  фаз  движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранение 

простого повторяющегося движение своего рисунка. Виртуальные тематические путешествия по 

художественным музеям мира. Фотографирование на пленэре. Фотозарисовка.  
Виды деятельности. Познавательная,  игровая  деятельность и художественное творчество: 

выполнение фотографий объектов природы (небо с облаками, крона дерева на фоне неба), 

архитектуры и памятников в городе (селе); работа с видоискателем камеры в мобильном телефоне; 
фотозарисовки (ночное небо, каменная резьба, вышивка); создание в графическом редакторе 

изображения космических далей; моделирование традиционного крестьянского деревянного  дома  

в  графическом редакторе Paint 3D; создание движения фигурки спортсмена (разные вида спорта) с 

помощью gif-анимации.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс; виртуальные 

путешествия; индивидуальная работа; фотопленэр; фотозарисовка; беседа-обсуждение.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования  

Личностные результаты  

Программа  призвана  обеспечить  достижение  обучающимися личностных результатов в 
области патриотического, гражданского, духовно-нравственного, эстетического, экологического и 

трудового воспитания.  

Патриотическое  воспитание  осуществляется  через   уважение и ценностное  отношение  
к  своей  Родине  —  России, через освоение школьниками содержания традиций отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве.  
Гражданское воспитание осуществляется через  формирование ценностносмысловых 

ориентиров и установок, отражающих индивидуально-личностные позиции и социально значимые 

личностные качества, через коллективную творческую работу, которая создаёт условие для разных 

форм художественно-творческой деятельности и способствует пониманию другого человека, 
становлению чувства личной ответственности, раз- витию чувства личной причастности к жизни 

общества.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 
обучающегося. Творческие задания направлены на развитие внутреннего мира, воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы и помогают обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознанию себя как личности 
и члена общества.  

Эстетическое воспитание осуществляется через формирование  представлений  о  

прекрасном  и  безобразном,  о  высоком и низком, через формирование отношения к окружающим 

людям (стремление к их пониманию), через отношение к семье, природе, труду, искусству, 
культурному наследию, через развитие навыков  восприятия  и  художественной  рефлексии  своих 

наблюдений в художественно-творческой деятельности.  

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
наблюдения природы, а также через восприятие её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих 
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вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание  осуществляется  в  процессе  собственной художественнотворческой 
деятельности по освоению художественных  материалов,  в  процессе  достижения  результата и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение универсальными познавательными действиями. Пространственные 

представления и сенсорные способности: характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять 

доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; находить ассоциативные 

связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять части и целое в 
видимом образе, предмете, конструкции; анализировать пропорциональные отношения частей 

внутри целого и предметов между собой; абстрагировать образ реальности при построении плоской  

композиции; соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 
плоскостных объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений 

в пространственной среде и плоскостном изображении.  

Базовые логические и исследовательские действия: проявлять исследовательские,  

экспериментальные  действия в процессе освоения выразительных свойств различных 
художественных материалов при самостоятельном выполнении художественно-творческих 

заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в  процессе  восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 
продуктов детского художественного творчества; анализировать и оценивать с позиций 

эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 
композиций; классифицировать произведения искусства по видам и соответственно по назначению 

в жизни людей; классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений.  

Работа с информацией: использовать электронные образовательные ресурсы; выбирать источники 
для получения информации: поисковые системы интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, 
таблицах и схемах; осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные  художественные  музеи  (галереи)  на  основе  

установок и квестов, предложенных учителем.  

1. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Учащиеся должны  учиться  взаимодействовать,  сотрудничать в процессе коллективной 

работы, принимать цель совместной деятельности, договариваться, ответственно относиться к 
своей задаче по достижению общего результата.  

Овладение универсальными регулятивными действиями.  

Обучающиеся должны внимательно относиться к учебным задачам, выполнять их, 
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; уметь организовывать 

своё рабочее место для практической работы, бережно относиться к используемым материалам; 

контролировать свою деятельность в процессе достижения результата.   

Предметные результаты  

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания курса. Результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности и отражают сформированность умений в зависимости от содержания 
программы внеурочной деятельности.  

1 класс  

Модуль «Графика»  

Осваивать навыки применения свойств  простых  графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях внеурочной деятельности. Приобретать первичный 

опыт создания рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного языка. Приобретать 
опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. Учиться анализировать 

соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины.  
Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки  работы  гуашью. Знать три основных цвета; обсуждать и называть 
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ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. Приобретать опыт 

экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового цвета. 
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом.   
Модуль «Скульптура»  

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 

форм в  природе  (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). Осваивать первичные приёмы лепки 
из пластилина, приобретать представления о целостной форме в  процессе  создания объёмного 

изображения. Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам (растительные, геометрические, 
анималистические). Учиться использовать правила симметрии в своей художественной практике.  

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции. Приобретать 

представления о  глиняных  игрушках  народных художественных промыслов (дымковская, 

каргопольская игрушки или по выбору  учителя  с  учётом  местных  промыслов) и опыт 
практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. Иметь 

опыт и соответствующие  возрасту  навыки  подготовки и оформления праздника.  
Модуль «Архитектура»  

Осваивать приёмы конструирования  из  бумаги,  складывания объёмных простых 

геометрических тел. Приобретать опыт пространственного макетирования в форме коллективной 
игровой деятельности. Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета  и 

первичные  навыки анализа  строения предмета.  
Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, композиции (расположения на листе), цвета, настроения, а также 
соответствия учебной задаче, поставленной на занятии. Осваивать новый опыт восприятия 

художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной 

установкой.  
Модуль «Азбука цифровой графики»  

Приобретать опыт создания фотографий с целью целенаправленного эстетического 
наблюдения природы.  

2 класс  

Модуль «Графика»  

Осваивать приёмы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разных по характеру и способу наложения линий. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 
соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления). 

Приобретать умение вести рисунок с  натуры,  видеть  пропорции объекта, расположение  его  в  

пространстве;  располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая 
навык  штриховки. Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 
создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. Приобретать опыт работы акварелью 

и понимать особенности работы  прозрачной  краской. Знать названия основных и составных 

цветов и способы получения разных оттенков составного цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и  чёрной  (для  изменения  их тона). Приобретать опыт создания пейзажей, 
передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального 

звучания цвета; приобретать опыт передачи  разного цветового состояния моря. Уметь в 

изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и 
грозные).  
Модуль «Скульптура»  

Выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного 

промысла (филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или игрушки с 

учётом местных промыслов). Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения 
с разных сторон. Приобретать в процессе лепки  из  пластилина  опыт  передачи движения цельной 
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лепной формы и разного характера движения этой формы (изображение зверушки).  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 
основе природных мотивов. Осваивать   приёмы   орнаментального    оформления    сказочных 

глиняных зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла 

(филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или игрушки с учётом местных   

промыслов). Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 
материалов в художественные изображения (поделки). Приобретать опыт выполнения красками 

рисунков украшений.  
Модуль «Архитектура»  

Осваивать приёмы создания  объёмных  предметов  из  бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. Участвовать в коллективной работе по построению  из  бумаги 

пространственного макета  сказочного  города  или  детской площадки. Приобретать опыт 

сочинения и изображения домиков для разных по своему характеру героев литературных и 

народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 
художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. Приобретать 

опыт восприятия и эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов 

(И. К. Айвазовского и др.), произведений художников-иллюстраторов.  
Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать возможности изображения с помощью  разных видов линий в программе Paint 
(или другом графическом редакторе). Осваивать приёмы трансформации и копирования 

геометрических фигур в программе Paint, а также  построения  из них простых рисунков или 

орнаментов. Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 
объекта в кадре,  масштаб,  доминанта.  

3 класс  

Модуль «Графика»  

Получать опыт создания эскиза игры-ходилки на выбранный сюжет: рисунок с соединением 
шрифта (текста) и изображения, создание иллюстраций. Создавать практическую творческую 

работу (поздравительную открытку, календарь), совмещая в ней шрифт и изображение.  

Выполнять творческую графическую композицию герба. Приобретать опыт рисования 
портрета (лица) человека. Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля).  
Модуль «Живопись»  

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению или по 

представлению. Приобретать опыт  создания  творческой  живописной  работы — натюрморта с 
ярко выраженным настроением или «натюрмортаавтопортрета». Изображать красками портрет 

человека с опорой на натуру или по представлению. Создавать пейзаж, передавая в нём активное 

состояние природы. Выполнять тематическую композицию на основе наблюдений, по памяти и по 
представлению. Модуль «Скульптура»  

Приобретать опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору  учителя).  

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём  добавления  к  ней  
необходимых  деталей и тем самым «одушевления образа». Узнавать о видах скульптуры: 

скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.  
Модуль  «Декоративно-прикладное  искусство»   

Знакомиться  с  приёмами  исполнения  традиционных  орнаментов, украшающих посуду 
Гжели и Хохломы; осваивать простые  кистевые  приёмы,  свойственные  этим  промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла). Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 
уметь рассуждать с опорой на зри- тельный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.  

Получать опыт создания композиции  орнамента  в  квадрате (в качестве эскиза росписи 
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женского платка).  
Модуль «Архитектура»  

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 
созданию такого макета. Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок (создать  образ  своего  города или села) или участвовать в 
коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа).  
Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям  известных отечественных художников детских книг, получая раз- 

личную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и  площадей, выделять центральные по архитектуре  здания  и  обсуждать их 

архитектурные особенности. Знать и уметь называть основные  жанры  живописи,  графики и 
скульптуры, определяемые предметом изображения. Осуществлять виртуальные интерактивные 

путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении 

впечатлений от виртуальных путешествий.  
Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 
фигурами, инструментами традиционного рисования. Применять получаемые навыки для усвоения 

определённых творческих тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 

повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. Осваивать 
приёмы соединения шрифта и векторного изображения   при   создании   поздравительных   

открыток,   афиши и др. Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные 

музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 
предложенных учителем.  

4 класс  

Модуль «Графика»  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти  знания  в  своих  

рисунках. Приобретать представление о традиционных одеждах  разных народов и о красоте 
человека в разных культурах; применять эти знания при изображении персонажей сказаний и 

легенд или представителей народов разных культур.  
Модуль «Живопись»  

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор; 

пейзаж  степной  или  пустынной зоны; пейзаж, типичный для среднерусской природы). Передавать 
в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском 

народном костюме и образ мужчины в народном костюме. Приобретать опыт создания портретов 

женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета 
персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). Создавать двойной портрет  

(например, портрет матери и ребёнка). Приобретать опыт создания композиции на тему «Древне-

русский город». Участвовать в коллективной творческой  работе  по  созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков)  на  темы  народных  праздников   (русского  
народного  праздника  и  традиционных  праздников  у  разных  народов), в которых выражается 

обобщённый образ национальной культуры.  
Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному  герою или участие  в коллективной 

разработке  проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после изучения 
собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране).  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Показать в  рисунках  традиции  использования  орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. Показать в практической 
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творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы  русской  народной  культуры (в 

деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые 
характерны для предметов быта). Познакомиться с традиционными женским и мужским 

костюмами у разных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.  
Модуль «Архитектура»  

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек;  уметь  строить из бумаги или изображать конструкцию избы. Уметь 
изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; иметь 

представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного 

зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте  древнерусского города, его 
архитектурном устройстве и жизни  в  нём людей. Знать основные конструктивные черты 

древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре. Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных культур: готический (или романский) собор  в  европейских  
городах,  буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.  
Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве. Иметь представления 

об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, 

других культурах Древнего мира, в том  числе  Древнего  Востока; уметь обсуждать эти 
произведения.  
Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью  графических  

изображений  и  их  варьирования  в компьютерной программе  Paint:  изображение  линии  

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома  (избы)  и  различные  варианты его 

устройства. Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 
редакторе gifанимации. Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира.   

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся. «Орлята России»  

1. Пояснительная записка  

1.1. Содержательные основы Программы развития социальной активности  обучающихся 

начальных классов «Орлята России»  

В рамках, указанных выше тенденций была разработана и начала своё осуществление 

Всероссийская Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов 
«Орлята России» (далее – Программа, программа  

«Орлята России»). Внедрение программы «Орлята России» в практику общеобразовательных школ 

Российской Федерации позволяет решать одну из главных задач государственной политики в сфере 

образования – сохранение и развитие единого образовательного пространства России.  

1.2. Актуальность Программы «Орлята России»  

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной политике, связанных 
с усилением роли воспитания в образовательных организациях (поправки в ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»). Так, «активное участие в социальнозначимой 

деятельности» артикулируется как в текстах последнего ФГОС начального общего образования, 

так и в «Примерной рабочей программе воспитания», в которой указывается, что «поощрение 
социальной активности обучающихся» может рассматриваться в качестве «основной традиции 

воспитания в образовательной организации».  

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствует восстановлению богатого 
опыта воспитательной работы с подрастающим поколением и его дальнейшему развитию с учётом 

всех вызовов современного мира.  

В данном разделе мы определим своё понимание основных понятий и категорий, заложенных в 
Программе.  

1.3. Тезаурус основных понятий Программы «Орлята России»  
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Понятие «социальная активность младшего школьника» в контексте Программы 

рассматривается как творчески-преобразовательное отношение социального субъекта к 
окружающей его социальной и природной среде, проявления возможностей и способностей 

человека как члена социума, устойчивое активное отношение личности к отдельным общностям 

или обществу в целом; развитие социальной активности отражает превращение личности из 
объекта в субъект общественных отношений.  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»).  
Коллективно-творческая деятельность – это совместная деятельность детей и взрослых, 

направленная на развитие навыков социального взаимодействия и творческих способностей 

каждого участника деятельности, интеллектуальное развитие, а также формирование 

организаторских способностей. (Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел – М.: 
Педагогика, 1989. – 208 с.)  

Событийность – это принцип, предполагающий, что для эффективного воспитания необходимо 

повседневную, будничную жизнь детей насыщать яркими, запоминающимися ему событиями, 
которые были бы привлекательны для детей и обладали бы при этом достаточным воспитательным 

потенциалом. (Степанов П.В. Современная теория воспитания: словарь-справочник /Под ред. Н.Л. 

Селивановой. – М.: Изд-во: АНО  
Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.30)  

Детский коллектив – группа детей, в которой создаётся система высоконравственных и 
эстетически воспитывающих общественных отношений, деятельности и общения, способствующая 

формированию личности и развитию индивидуальности каждого её члена. (Ковалёва А.Г. 

«Педагогика «Орлёнка» в терминах и понятиях»: уч. пособие-словарь / А.Г. Ковалёва, Е.И. Бойко, 
С.И. Панченко, И.В. Романец,  
А.М. Кузнецова. – М: Собеседник, 2005. – 192 с.)  

Ценность – значимость для людей тех или иных объектов и явлений. (Степанов П.В. Современная 
теория воспитания: словарь-справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой.  

– М.: Изд-во: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.47). Ценностные 

основания, заложенные в Программе: Родина, семья, команда, природа, познание, здоровье.  

Микрогруппа – основное место общения и деятельности ребёнка в смене. В группе из 4-5 человек 
он готовится к отрядным делам, дежурит, обсуждает возникшие проблемы, делится впечатлениями. 

(И.В. Иванченко Как рождается микрогруппа: методическое пособие / И В. Иванченко, учебно-

методический центр ВДЦ «Орлёнок», 2017. – 80с.). *В коллективе класса микрогруппы 
формируются с целью чередования творческих поручений.  

 1.4.  Ценностные основания Программы «Орлята России»  

Примерная рабочая программа воспитания, задавая целевые ориентиры и требования к результатам 

программ воспитания образовательных учреждений, обеспечивает соответствие ФГОС, единство 

воспитательного пространства и его смыслов в образовательных учреждениях Российской 
Федерации, а также позволяет на основе российских базовых национальных ценностей выделить 

ценностные основания программы «Орлята России»: Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, 

Познание.  

Родина – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, дому, земле, людям, желание 
служить своему Отечеству тем делом, к которому есть призвание и быть полезным своей стране; 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности через уважение национальных традиций народов России, истории и культуры своей 
страны. Семья – основа развития страны и благосостояния народа, исток добра, любви, верности, 

поддержки, сочувствия, взаимного уважения, возможность сохранения добрых семейных традиций 

с учётом национальных и религиозных принадлежностей.  
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Команда – содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная деятельность в 

соответствии с нравственными нормами; умение отдавать своё время другому и бескорыстно 
приходить на помощь, желание добра и блага другому.  

Природа – бережное и ответственное отношение к окружающей среде, природному наследию своей 

страны, осознание влияние людей на окружающую среду, понимание зависимости жизни людей от 
природы.  

Познание – открытие окружающего мира и понимание себя в нём; активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, первоначальные представления о многообразии и взаимосвязи 

природных и социальных явлений и объектов, о науке и научном знании.  
Здоровье – равнение на чемпионов, ценность здорового образа жизни; безопасное поведение, как в 

быту, так и в информационной среде, принятие своей половой принадлежности.  

1.5. Главным принципом участия в Программе должно стать – всё делать вместе, сообща и 
делать для других! Вместе радости и удачи, вместе активное действие и увлекательное 

приключение!  

1.6. Методологической основой Программы является воспитание в коллективно-творческой 
деятельности, автор которой доктор педагогических наук, профессор, академик Российской 

академии образования (РАО) Игорь Петрович Иванов считал, что самый педагогически 

эффективный коллектив – это единое содружество взрослых и детей, а самая эффективная 

воспитывающая деятельность – та, что создаётся и развивается самими воспитанниками, 
вовлечёнными в процесс жизнетворчества.  

В.А. Сухомлинский писал1: «В школе учат не только читать, писать и считать, но и думать, 

познавать окружающий мир, богатство науки. В школе учат жить. В школе учатся жить».  
В основу курса внеурочной деятельности положен системно- деятельностный подход, 

позволяющий за период освоения ребёнком образовательных треков (траекторий социально – 

коммуникационного развития) осуществить качественный переход от «социальной активности» к 
«социальной позиции» и «гражданской идентичности». Важно, что в названии программы 

заключён сущностный нравственный идеал «Орлёнок России».  

Структура построения курса предлагает богатые возможности для проявления творческой энергии 

каждого ребёнка, для развития его инициативы, для формирования активной позиции юных 
граждан страны. В структуре заложено понимание особенностей психологического развития 

младшего школьника и условия для формирования самостоятельной личности будущего подростка. 

Учтено соотнесение построения учебных четвертей и распределение нагрузки в них. Цикличность 
курса, где даётся возможность вернуться к ранее пройденным трекам, позволяет ребёнку, опираясь 

на полученный опыт, проанализировать свои действия, сделать вывод и попробовать применить 

этот опыт в своей жизни.  

Цель курса: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально- ценностных 
знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе российских 

базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, воспитание культуры 

общения, воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие 
самостоятельности и ответственности. Задачи курса:  

1. Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, общности 

граждан нашей страны, России.  

2. Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, 

семейным ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

3. Формировать лидерские качества и умение работать в команде.  

4. Развивать творческие способности и эстетический вкус.  

5. Воспитывать ценностное отношение  к  здоровому  образу жизни, прививать интерес 

к физической культуре.  

6. Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и потребность в 

безвозмездной деятельности ради других людей.  

7. Содействовать  воспитанию  экологической  культуры  и  ответственного 

отношения к окружающему миру.  
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8. Формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую и 

исследовательскую деятельность.  

         Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих универсальных 

учебных действий:  
Личностные универсальные учебные действия: готовность к саморазвитию и к 

самообразованию; потребность в самовыражении;  

формирование ответственного отношения к порученному делу; развития опыта участия в 

социально значимом труде; уважительное отношение к иному мнению; оптимизм в восприятии 

мира; позитивная моральная самооценка. Регулятивные универсальные учебные действия: 

целеполагание, включая постановку новых целей; умение определять проблемные ситуации;  

умение определять пути решения проблемы, прогнозировать результат; умение составлять план 

работы;  
умение планировать пути достижения целей, поиска информации; адекватно, самостоятельно 

оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы; умение 

распределять время и контролировать его, умение осуществлять контроль. Познавательные 

универсальные учебные действия: умение устанавливать причинно-следственные связи; умение 

строить логическое рассуждение;  

умение определять необходимые ресурсы для решения поставленной задачи; умение осуществлять 
сравнение, выбирать основания и критерии;  
умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; умение создавать и преобразовывать информацию для решения задач; умение 

представлять, информацию для других. Коммуникативные универсальные учебные действия:  

умение работать в группе, устанавливать рабочие отношения; умение планировать сотрудничество 

со сверстниками, определять цели и функции воспитанников;  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
высказывать собственное мнение, координировать его с позициями всех участников при выработке 

общего решения; умение адекватно использовать речь в ходе своей деятельности; вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении; умение сравнивать разные точки зрения;  

овладение устной и письменной речью, специфической для данной образовательной программы;  

умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь.  

2. Предполагаемые результаты за 2 класс.  

Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками содержания учебно-

методического комплекса программы «Орлята России» определены в соответствии с ФГОС, 

основными направлениями воспитания, зафиксированными в Примерной рабочей программе 

воспитания и основываются на российских базовых национальных ценностях.  
По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» младший школьник:  

● понимает важность социально-значимых ценностей Программы (понимает сопричастность к 

истории родного края, своей Родины — России, Российского государства; осознаёт 

принадлежность к своему народу и общности граждан России; понимает значение государственных 

символов; уважает духовно- нравственную культуру своей семьи, народа; понимает ценность 

человеческой жизни, ценность родного языка, русского языка; сознаёт и принимает свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста; ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; сознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества; понимает 

ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду);  

● применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в различных видах 

внеурочной деятельности (принимает участие в жизни класса, общеобразовательной организации в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности; умеет оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознаёт ответственность за свои поступки; проявляет 
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стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве; владеет 

основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе; проявляет интерес к разным профессиям; участвует в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности; проявляет любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; имеет 

первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знаний);  

● демонстрирует социально-значимую активность в социуме (демонстрирует уважение к 

государственной символике России, своего региона, местам почитания героев и защитников 

Отечества); первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; во 

взаимодействии с окружающими доброжелателен, проявляет сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражает неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважает старших; бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде, проявляет интерес к чтению; проявляет уважение к труду, людям труда, 

демонстрирует бережное отношение к результатам труда; придерживается в своей деятельности 

экологических норм; выражает познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, демонстрирует в деятельности и повседневном общении интерес и 

уважение к научным знаниям, науке).  

Предполагаемые результаты курса.  
Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками содержания учебно-

методического комплекса программы «Орлята России» определены в соответствии с ФГОС, 

основными направлениями воспитания, зафиксированными в Примерной рабочей программе 
воспитания и основываются на российских базовых национальных ценностях.  

По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» младший школьник:  

● понимает важность социально-значимых ценностей Программы (понимает сопричастность к 

истории родного края, своей Родины — России, Российского государства; осознаёт 

принадлежность к своему народу и общности граждан России; понимает значение государственных 

символов; уважает духовно- нравственную культуру своей семьи, народа; понимает ценность 

человеческой жизни, ценность родного языка, русского языка; сознаёт и принимает свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста; ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; сознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества; понимает 

ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду);  

● применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в различных видах 

внеурочной деятельности (принимает участие в жизни класса, общеобразовательной организации в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности; умеет оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознаёт ответственность за свои поступки; проявляет 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве; владеет 

основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе; проявляет интерес к разным профессиям; участвует в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности; проявляет любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; имеет 

первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знаний);  

● демонстрирует социально-значимую активность в социуме (демонстрирует уважение к 

государственной символике России, своего региона, местам почитания героев и защитников 

Отечества); первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; во 

взаимодействии с окружающими доброжелателен, проявляет сопереживание, готовность оказывать 
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помощь, выражает неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважает старших; бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде, проявляет интерес к чтению; проявляет уважение к труду, людям труда, 

демонстрирует бережное отношение к результатам труда; придерживается в своей деятельности 

экологических норм; выражает познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, демонстрирует в деятельности и повседневном общении интерес и 

уважение к научным знаниям, науке).  

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Программа нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы , 

семьи и других институтов общества. 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

личностной культуры: 

1 -4 классы: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции 

—«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно- 

продуктивной, социально ориентирован-ной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 
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и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании 

школьника поступать «хорошо»; 

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

1-4 классы: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры― 

1 -4 классы: 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания 
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Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на традиционные 

источники нравственности такие как: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Основные направления нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи нравственного развития обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из направлений нравственного развития  основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их на доступном  уровне. 

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, этического сознания и 

нравственного поведения. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

В основе реализации программы нравственного развития лежит 

принцип системно - деятельностной организации воспитания. Он 

предполагает, что воспитание, направленное на нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) интегрирует в 

себя и предполагает формирование заложенных в программе нравственного 

развития общественных идеалов и ценностей. 
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Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогами детьми во многом определяет качество 

нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), также как и педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет 

огромное значение в нравственном развитии личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории культуре 

традиционных религий, истории духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в 

человеческую культуру», подлинной социализациии интеграции в общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободами обязанностям человека 
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Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи: 

 формирование элементарных представлений о политическом устройстве 

Российской Федерации, о его важнейших законах государства;

 формирование представления о символах государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе Республики Башкортостан;

 формирование элементарных представлений о правах и об обязанностях 

гражданина России;

 воспитание толерантного отношения к людям разных национальностей;

 формирование начальных представлений о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;

 формирование элементарных представлений о национальных героях и 

важнейших событиях истории России;

 формирование интереса к государственным праздникам и важнейшим 

событиям России, Республики Башкортостан;

 формирование активной жизненной позиции у обучающихся, стремление 

активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;

 воспитание уважения к защитникам России.

Виды деятельности и формы занятий: беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, творческие выставки, проведение национально-культурных 

праздников, посещение исторических и памятных мест, сюжетно-ролевые 

игры гражданского и историко-патриотического содержания, изучение 

основных и вариативных учебных дисциплин. 

Предполагаемый результат: 

1-4 классы: 

 любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, 

городу, народу, России; 

 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о 
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ближайшем окружении и о себе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села,города; 

 уважение к защитникам Родины; 

 положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Республики Башкортостан 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

уважение старшего поколения, родителей, забота о людях, 

нуждающихся в помощи, толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе;

 знание правил вежливого поведения, культуры речи;

 различение хороших и плохих поступков; стремление избегать плохих 

поступков, умение признавать свои ошибки;

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.
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 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;

 бережное, гуманное отношение ко всему живому.

Виды деятельности и формы занятий: получение первоначального 

представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов в процессе изучения учебных 

предметов, бесед,  участия в творческой деятельности . 

Предполагаемый результат: 

1-4 классы: 

 различение хороших и плохих поступков; умение отдифференцировать 

плохой поступок от хорошего, способность признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

касающиеся жизни в семье и в обществе; 

 представления о правилах поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 представления о недопустимости плохих поступков, каприз и 

упрямства; 

 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, 

невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и 

выражений). 
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Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

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

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость. 

Задачи: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества;

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

 элементарные представления об основных профессиях;

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин учащиеся получают 

первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества: 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек;

 ;

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда);
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 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике;

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы;

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;

 

Предполагаемый результат: 

1-4 классы: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству близких; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека;

 умение видеть красоту природы, труда и творчества;

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам;
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 интерес к занятиям художественным творчеством;

 стремление к опрятному внешнему виду;

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России;

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами;

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края. 

Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе. 

Обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы;

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных

фильмах,  телевизионных  передачах,  компьютерных  играх;  обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 
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созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека;

Предполагаемый результат: 

1-4 классы: 

 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

 формирование элементарных представлений о красоте; 

 формирование умения видеть красоту природы и человека; 

 интерес к продуктам художественного творчества; 

 представления и положительное отношение к аккуратности и 

опрятности; 

 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Условия реализации основных направлений нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (нарушением интеллекта) 

в  МАОУ Школа № 98 им. Н. Ф. Обухова  реализуются  процессе 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом. 

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной 

работы соответствуют ступени обучения, уровню интеллектуального 

развития  обучающихся,  а  также  предусматривают учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

Совместная деятельность образовательной организации, 

семьи и общественности по нравственному развитию 

обучающихся 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  осуществляются  не  только в 
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школе, но и семьёй, внешкольным и организациями по месту жительства. 

Взаимодействие школы  и семьи имеет решающее значение для 

осуществления нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

нравственного развития обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива МАОУ Школа № 98 им. Н. Ф. 

Обухова. 

Повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — один из самых действенных факторов их нравственного 

развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы МАОУ Школа № 98 им. Н. Ф. Обухова по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 

в обеспечении нравственного развития обучающихся основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной 
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организации в разработке содержания и реализации программ 

нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих 

программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы (родительское 

собрание, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание, родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др.). 

Планируемые результаты нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений нравственного развития 

обучающихся обеспечивает формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы нравственного развития должно 

обеспечиваться: 
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  приобретение обучающимися представлений и знаний (о 

Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных 

нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

 переживание обучающимися опыта нравственного 

отношения к социальной реальности ; 

 приобретение обучающимся нравственных моделей 

поведения, которые он усвоил вследствие участия в той или 

иной общественно значимой деятельности; 

 развитие обучающегося как личности, формирование его 

социальной компетентности, чувства патриотизма и т.д. 

При  этом   учитывается, что развитие  личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций   становится возможным 

благодаря воспитательной  деятельности педагогов, других  субъектов 

нравственного  развития (семьи,   друзей, ближайшего  окружения, 

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

По каждому из направлений нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободами обязанностям человека 

 положительное отношение и любовь к близким, к образовательной 

организации, своему селу, городу, народу, России; 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 опыт ролевого взаимодействия в  школе, семье. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

1-4 классы: 

 положительное отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно- 

полезной и личностно значимой деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

Программа нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание умственно отсталых обучающихся в 
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духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения. 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития умственноотсталых обучающихся в области 

формирования: 

1-4 классы: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

  

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основывается 

на системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. Организация нравственного 

развития обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного 

поведения. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
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представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Условия реализации основных направлений нравственного развития 

обучающихся 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному 

развитию умственно отсталых обучающихся реализуются в процессе 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом. 

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы 

должны соответствуют ступени обучения, уровню интеллектуального 

развития обучающихся, а также предусмотрен учет психофизиологических 

особенностей и возможностей детей. 

Планируемые результаты освоения программы духовно- 

нравственного развития обучающихся 

Каждое из основных направлений нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

 первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 переживание обучающимися опыта нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательной организации и за ее 
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пределами); 

 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, 

которые он усвоил вследствие участия в той или иной общественно 

значимой деятельности; 

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д. 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения;

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом;

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
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обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье;

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития.
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Рациональная организация учебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение 

при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию);

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования;

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников.

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
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обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно двигательного характера на ступени 

начального общего образования

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;

Содержание работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности 

для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы 

сбережения здоровья 

Технология – Ручной труд – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 

учебной работы 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное 

чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», 

«право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и 



 

159  

  

т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде. 

Опыт учащихся по сохранению своего здоровья и здоровья близких 

людей от вредных факторов окружающей среды: 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь родителям, членам своей семьи, педагогам, 

сверстникам, нуждающимся в помощи; 

 следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха;. 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока. 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в 

начальной школе. Физминутки проводятся с целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором 

рациональности проведенного урока является момент наступления 

утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности, 

возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у большинства 

школьников. 

Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 

наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем 

учителя четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), 

что обеспечивает физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 

преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются 

каждые 10-15 минут. В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки 

(не менее 2-3 за урок). Большое внимание на уроке уделяют учителя 

чередованию рабочей позы, как необходимого компонента гигиенически 

рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является 
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реальным механизмом управления здоровья школьников в процессе 

обучения, не требующим особых материальных затрат и зависящими от 

человеческого фактора 

Структура формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной  деятельности 

обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание программы 

 
Председатель 

школьногоПМПк 

Организует комплексное 

изучение личности ребенка. 

Обеспечивает выработку 

коллективных 

рекомендаций для учителей, 

родителей по дальнейшей 

тактике работы с данными 

детьми 

Обеспечение условий для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в 

обучении, отклонениями в 

поведении 

Педагог - психолог Способствует 

формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается профилактикой 

детской дезадатации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Создание благоприятного 

психо-эмоционального 

фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной 

личности, развитие 

самопознания; 

формирование 

психологической культуры 

личности 
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Учитель - логопед Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у детей. 

Способствует социальной 

адаптации детей логопатов 

Снижение речевых 

нарушений; социальная 

адаптация детей логопатов 

Классный руководитель, 

учитель физкультуры 

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную 

на сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и 

коррекции валеологической 

работы. 

Формирование у 

обучающихся потребности 

ЗОЖ; формирование 

здоровой целостной 

личности 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционная в МАОУ Школа № 98 им. Н. Ф. Обухова представляет 

собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом 

и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы с обучающимися: 

 своевременная организация и проведение углублённого психолого- 

педагогического изучения ; 
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 анализ структуры дефекта обучающихся, определение уровня 

актуального развития и зоны ближайшего развития, проектирование 

индивидуального образовательного маршрута (индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы); 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

дифференциация программы обучения; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

каждой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности интеллектуального дефекта; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с умственной 

отсталостью адаптированной образовательной программы начального  

общего образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учётом индивидуальных 

психофизических особенностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных программ, 

организация индивидуальных занятий для обучающихся; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 обеспечение возможности получения , психологической и 

логопедической поддержки; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по медицинским, 

психологическим, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в 

области реализации программы коррекционной работы 

Механизмом реализации коррекционной работы является 

взаимодействие педагогов и специалистов МАОУ Школа № 98 им. Н. Ф 

Обухова  обеспечивающее системное сопровождение детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательном 

процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

1. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка с 

умственной отсталостью; 

• всесторонний анализ уровня актуального развития ребёнка с 

интеллектуальными нарушениями; 

• составление индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ для обучающихся со сложным дефектом, направленных на 

коррекцию познавательных процессов, развитие речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребёнка умственной отсталостью. 

Взаимодействие разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

каждого проблемы ребёнка. 

2. Социальное партнёрство 

Современный механизм, который основан на взаимодействии 

образовательной организации с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 

заключенных договоров): 

• с организациями дополнительного образования культуры, 



 

164  

  

физической культуры и спорта, в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

•  с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

• с родителями обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
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индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

медико-педагогической помощи детям с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных для детей с выраженным нарушением в 

физическом и психическом развитии; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
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различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трех подходов: 

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в 

основе школьных трудностей; 

• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого- 

педагогических знаний о ребенке; 

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно- 

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения 

задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 

а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 

развитому сотрудничеству). 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 
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направления, которые отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); способствует 

формированию базовых учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

План реализации программы 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 

концептуальный, проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания  предстоящей  работы,  совместное  обсуждение  с  педагогами 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. 
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Реализация индивидуального образовательного плана требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта 

медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая 

карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный план, 

дневник наблюдений. 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе 

проектного этапа реализуют диагностическую, проектную, аналитическую 

деятельность. 

Направления и задачи коррекционной работы 
 

Направления 
Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 
компетентности 

педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития. 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп обучающихся 

Проектное Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

планов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

планов сопровождения 

и коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого- 

педагогического 

сопровождения ребенка с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) 
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Аналитическое Обсуждение 
возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности 

программ 
коррекционной работы 

Медико-психолого- 
педагогический 

консилиум 

План заседаний медико- 
психолого- 

педагогического 

консилиума 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая 

реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико- 

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей, родителей (законных представителей), 

педагога - психолога, учителя физкультуры, учителя - логопеда, 

медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) 

включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию. 

Планируемые результаты коррекционной работы у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждый содержательный раздел программы коррекционной работы 

включает свои, специфические возможные результаты. Общим возможным 

результатом коррекционной работы является сформированность жизненных 

компетенций, помогающих обучающимся осваивать АООП НОО и быть 

максимально самостоятельным в собственном жизнеобеспечении. 

Возможные результаты фиксируются для каждого ребенка 

индивидуально в специальной индивидуальной программе развития по 

результатам первичного обследования. Возможные результаты 

формулируются на основе классификатора жизненных компетенций 

коллегиально, с участием родителей (законных представителей) ребенка, 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда и воспитателя. 

Основным объектом системы оценки результатов коррекционной 
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работы, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки динамики развития выступают планируемые результаты: 

Итоговая оценка степени сформированности социальных навыков 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

достижений по всем направлениям коррекционной работы. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии на конечном этапе реализации коррекционной программы. 

Личностные достижения обучающихся обеспечиваются в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в адаптированной основной образовательной 

программе начального образования. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей 

Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: 

концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно- 

развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого– 

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, педагогом - психологом, 

медицинскими работниками, педагогом–логопедом) и консультативную 
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деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально- 

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

-диагностики сущности возникшей проблемы; 

-информации о сути проблемы и путях ее решения; 

-консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; 

-помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 
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ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, логопеду, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо 

учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
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4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 

развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого- 

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого- 

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией 

школы, родителями; 
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 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения; 

 формирование такого микроклимата , который способствовал бы тому, 

чтобы обучающийся чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование БУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу во время проведения 

индивидуально-групповых занятий, которые дополняют коррекционно- 

развивающую работу и направлены на преодоление специфических 
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трудностей и недостатков; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 

друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей является организация 

коррекционно-развивающих занятий. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально– 

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия  строятся  с  учетом  основных  принципов  коррекционно- 

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
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 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об 

их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний 

ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов 

от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса 

обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, 
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выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом, логопедом и психологом индивидуальных пробелов в 

их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Помощь оказывается обучающимся, испытывающим особые затруднения в 

обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель, логопед или психолог во внеурочное время. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей обучающихся. Учет 

индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и 

групповых занятий. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

индивидуально-групповых коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения. 
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Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно– 

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках). 

Направление Содержание 

Лечебно– 
профилактические 

мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно– 
гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, чередование 

труда и отдыха, смена видов деятельности на уроках в 
 

 соотвествии с СанПин. 

Лечебно– 
профилактические 

действия 

Медикаментозное лечение по назначению врача, ЛФК посещение 

бассейна, соблюдение режима дня, физминутки, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, музыкотерапия, 

сказкотерапия, арттерапия, пальчиковая, дыхательная, 

кинесеологическая, релаксационная, артикуляционная гимнастики, 

гимнастика для глаз 

Социально–педагогический модуль 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог под руководством психолога может провести диагностику, 

используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации, на семинарах–практикумах, курсах 

переподготовки. 

Цель программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов: повышение профессиональной компетентности педагогов в 

обучении и воспитании обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
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Направление Содержание работы 

Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья и развития, по проблемам 

воспитания и обучения обучающихся 

Семинары, тренинги, 

консилиумы 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по 
взаимодействию с детьми, участие в педсоветах, консилиумах по 

вопросам обучения и воспитания, лектории по образовательному 

подходу к ребенку, обучение приёмам и методам коррекционной 

и диагностической работы. 

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Цель программы повышения психолого- педагогической компетентности 

родителей: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
 

Направление Содержание работы 

Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими, физиологическими и 

возрастными особенностями обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении трудностей в обучении и 

воспитании 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится не реже 

одного раза в квартал. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ 

(коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

обучающегося). 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.1. Учебный план 

 

Учебный план составлен в соответствие федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учебный план 

реализующего АООП НОО для умственно отсталых обучающихся (вариант 

1), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план 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. 

Содержание  начального общего образования умственно отсталых 

обучающихся реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно- 

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы. 

В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы 

взаимодействия с обучающимися, направленные на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 
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личности и межличностных отношений учащихся. Основные направления 

работы: развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности,  

формирование навыков самоконтроля); развитие коммуникативной сферы и 

социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения). 

На логопедических занятиях работа проводится в следующих 

направлениях: развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, обогащение 

словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие 

коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, 

внимания). 

Учреждение организует обучение по  адаптированной основной 

общеобразовательной программа начального общего образования в очной 

форме обучение на дому 

Недельный учебный план 

для обучающихся (II)I - IV классов 

 

Предметные 

области 

классы 

учебные 

предметы 

Количество часов 

(II) I II III IV Всего 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 2 3 3 3 3 14 

1.2.Чтение 2 3 4 4 4 17 

1.3.Речевая практика 3 2 2 2 2 11 
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2.Математика 2.1.Математика 3 3 4 4 4 18 

3.Естествознание 3.1.Мир природы и 
человека 

2 2 1 1 1 7 

4.Искусство 4.1.Музыка 2 2 1 1 1 7 

4.2.Рисование 2 1 1 1 1 6 

5.Физическая 
культура 

5.1.Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

6.Технология 6.1.Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно - 

развивающая 

область 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Логопедические 
занятия 

3 3 3 3 3 15 

Психокоррекционные 

занятия 

2 2 2 2 2 10 

Внеурочная 

деятельность 

 4 4 4 4 4 20 

Всего 31 31 33 33 33 161 

Внеурочная 

деятельность 

 136 136 136 136 136 680 

Всего 1326 1360 1428 1462 1462 7038 

 

2.3.2. Календарный учебный график.  

Начало учебного года - 2 сентября 2024 г.  
Продолжительность учебного года: 

1 четверть I – IX классы 8недель/39 учебных дней с 02.09.2024 по 25.10. 2024 г. 

2 четверть I – IX классы 8недель/40 учебных дней с 05.11.2024 г. по 28.12. 2024 г.; 

I полугодие X - XI классы 16 недель/79 учебных дней с 02.09.2024 г. по 28.12.2024 г. 

3 четверть 

  

I классы 10 недель/50учебных дней с 13.01.2025 г. по 28.03.2025 г.;  

II – IX классы 11 недель/55 учебных дня 

4 четверть I – IX классы 7 недель/32 учебных дня с 07.04.2025 г. по 26.05. 2025г.  

II полугодие X - XI классы 18 недель/87 учебных дней с 13.01.2025 г. по 26.05.2025 г.  

Итого  I классы 33недели/161день  

II - XI классы 34 недели/166 дней 

 
Продолжительность учебной недели: 
1-4 классы - 5 дней; 5-11 классы - 5 дней 
Продолжительность каникул: 
Осенние - с 26 октября по 4 ноября 2024 г. – 10 дней. 
Зимние - с 29 декабря 2024 г. по 12 января 2025 г. – 15 дней. 
Весенние - с 29 марта по 6 апреля 2025 г. — 9 дней. 
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Для обучающихся I класса устанавливаются в течение учебного года 
дополнительные недельные каникулы с 15.02.2025 по 23.02.2025 г. 

Обучение в первом классе  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 

минут каждый);  

• в середине учебного дня в I полугодии организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут;  

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 Сроки проведения промежуточной аттестации:  

11.09. – 30.09. 2024г. – входной (стартовый), для 1-классников – стартовая 

педагогическая диагностика  

11.12. – 23.12. 2024г. – текущий (за 1 полугодие), для 1-классников контроль 

техники чтения (послебукварный), вычислительных навыков.  

В течение 4 четверти, не позднее 20.05.2025 г. – годовой (итоговый)  

Организация внеурочной деятельности.  

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) не более 10 часов.  

Занятия внеурочной деятельности, дополнительных платных услуг 

проводятся не раньше, чем через 20-30 минут после последнего урока. 

2.3.3. План внеурочной деятельности НОО  

 План внеурочной деятельности НОО МАОУ Школа № 98 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

  План внеурочной деятельности наравне с учебным планом 

является неотъемлемой частью ФОП НОО. Внеурочная деятельность 

является обязательной частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации 

детьми своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не 

могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин.  
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Задачи внеурочной деятельности:  

• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования;  

• совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

• формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни;  

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы;  

• поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления;  формирование культуры поведения в информационной 

среде.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. 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 школы, особенности 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. Программы внеурочной 

деятельности НОО реализуются в соответствии с особенностями МАОУ 

Школа № 98, с учетом влияния следующих факторов:  

• возможности школы;  

• возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта;  
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• запросы школьников и родителей (законных представителей) МАОУ 

Школа № 98 в реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования.    

 Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.3648-20 и осуществляется 

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 10 

часов в неделю. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

  Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не 

менее, чем через 20 минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и 

с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. В1-классах в первом полугодии занятия длятся 35 минут, со 

второго полугодия- 40 минут, устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Внеурочная деятельность для учащихся 14 -х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Начало занятий 

внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника в соответствии с 

расписанием.   

 План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и может включать в себя:  

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ;  
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- внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;  

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, 

класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых 

и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

- внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.);  

- внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности 

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 
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интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет  в год — в 1 классах не более 330 часов, во 2-4 не более 340 

часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). При этом расходы 

времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться:  

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры 

о важном» (понедельник, первый урок);  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности);  

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся.  

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности 

целесообразно включить: 3 часа в неделю – на занятия, связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения);  

2часавнеделю–на занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь 

в самореализации, раскрытии способностей и талантов;  

2 часа в неделю – на занятия, направленные на комплекс воспитательных 

мероприятий, ученических сообществ и педагогическую поддержку,   

удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся.  

Направления и цели внеурочной деятельности.  
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• Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни.  

• Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов.  

• Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества.  

•  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.  

• 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.  

•  Интеллектуальные марафоны организуются через систему 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересы и способности к самообразованию.  

• "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

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 информационнокоммуникационных технологий.  
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План внеурочной деятельности на уровне НОО, 2024-2025 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

2024 год – Год семьи, 225 лет со дня рождения А.С. Пушкина  

2025год- 80-летие Победы в ВОВ 1941-1945 годов.  
 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Урочная деятельность 

1.  Тематический урок, посвящённый Дню 

Знаний 

1-4 02.09.24 Классные 

руководители 

2.  Урок безопасности 1-4 2.09.24 Классные 

руководители 

3.  День окончания Второй мировой войны 1-4 3.09.24 Классные 

руководители, советник по 

воспитанию 

4.  Уроки по Календарю знаменательных событий 

и дат: 
День солидарности в борьбе с терроризмом 

1-4 4.09.2024.  

 
 

Советник по воспитанию, 

учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 09.09.2024 

Международный день музыки 1-4 01.10.24 

День математика 1-4 2.12.24 

Битва за Москву в период ВОВ 1941-1945гг.  5.12.24 

День прав человека  10.12.24 

Международный день без интернета  24.01.25 

   

День Конституции РФ 1-4 12.12.24 

День полного освобождения Ленинграда от 2-4 27.01.2024 

Направление   Название  К                Количество часов   

в неделю 

          Всего 

I II III IV 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»  

Разговоры о важном  1 1 1 1 4 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей  

обучающихся  

Математика и 

конструирование  

1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии  

Моя художественная 

практика  
Хоровое пение  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся  

Орлята России  1 1 1 1 3       4 
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фашистской блокады 

День освобождения Красной  армией 

крупнейшего «лагеря смерти»Аушвиц-

Биркенау (Освенцума)-День памяти жертв 

Холокоста 

 

 

3-4 

День российской науки 2-4 08.02.2024 

Международный день родного языка 1-4 21.02.25 

Всемирный день поэзии  21.03.25 

Урок ко Дню космонавтики  1-4 11.04.25 

Час земли  21.03.25 

Международный день Матери-Земли 

 

 22.04.25 

День российского парламентаризма  25.04.25-28.04.25 

День славянской письменности и культуры  26.05.25 

5.  Интегрированные уроки по пропаганде и 

обучению основам здорового питания 

1-4 10.05-15.05  

2024 

Классные 

руководители 

6.  Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

1-4 20.09.2023 Классные 

руководители 

7.  Международный день школьных библиотек 1-4 25.10.23 Советник по воспитанию, 

педагог-библиотекарь, 

классные руководители. 

8.  Всероссийский «Урок Цифры». 4 18.09.2023 Классные 

руководители 

9.  Урок национальной культуры «Мы разные, но 

мы вместе» 

1-4 15.11. 2023 Классные 

руководители 

10.  Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

1-4 8.12.2023  Классные 

руководители 

11.  Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток 

Ветеранам Великой Отечественной войны и 

солдатам воинских частей) 

1-4 02.02-14.0.2024 Классные 

руководители 

12.  Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-4 21.03.2024 Классные 
руководители 

13.  Урок ко Дню космонавтики «Космос и Мы» 1-4 12.04.2024 Классные 

руководители 

14.  Урок здоровья, посвящённый Всемирному 

Дню здоровья 

1-4 18.04.2024 Классные 

руководители 

15.  Единый урок безопасности жизнедеятельности 1-4 25.04.2024 Классные 

руководители 

16.  Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 

войне» 

1-4 02.05-14.05.2024 Классные 

руководители, 

библиотекари 

Внеурочная деятельность 

 

 Направление Класс Сроки Ответственные 

1 Наименование 1-4   

2 Разговоры о важном 1-4 01.09.2023-24.05.2024 

 

 

 

По утвержденному 

графику-расписания 

Классные 

руководители 
3 Математика и конструирование 

 

1-4 

4 Функциональная грамотность 1-4 

5 В мире современных профессий 1-4 

6 Физкультура для всех 

Моя художественная практика 

Хоровое  пение  

 Учителя- предметники 
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Классное руководство 

1.  Проведение классных часов по планам 

классных руководителей: 

День окончания Второй мировой войны 

Международный день памяти жертв фашизма 

День специалиста органов воспитательной 

работы  

(офицер - воспитатель) 
День зарождения российской 

государственности. 

День работника дошкольного образования, 

Всемирный день туризма 

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской 

и Херсонской областей с РФ. 

Международный день пожилых людей 

Международный день социального педагога 

День защиты животных 

День начала Нюрнбергского процесса 

День отца 

Международный день школьных библиотек 
День народного единства 

День сотрудников органов внутренних дел РФ 

День матери 

День Государственного герба РФ 

День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

Международный день добровольцев 

День героев Отечества 

День спасателя РФ 

День российского студенчества 

День воссоединения Крыма с Россией 
Всемирный день здоровья 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ 

Праздник Весны и Труда 

День Победы 

Международный день 

 

1-4  

 

03.09.24 

10.09.24 

11.09.24 

 

21.09.24 
27.09.24 

26.09.24 

 

30.09.24 

01.10.24 

01.10.24 

04.10.24 

20.11.24 

18.10.24 

25.10.24 

25.10.24 

8.11.24 
22.11.24 

29.11.24 

2.12.24 

3.12.24 

5.12.24 

9.12.24 

27.12.24 

25.01.25 

18.03.25 

07.04.25 

18.04.25 
 

30.04.25 

06.02.25 

19.05.25 

Классные 

Руководители, Советник по 

воспитанию 

День защиты детей 

День эколога 

День русского языка 

День России 

День памяти и скорби 
День молодежи 

День семьи любви и верности 

День Военно- морского флота 

День физкультурника 

День Государственного флага РФ 

День воинской славы России 

День российского кино 

 01.06.25 

05.06.25 

06.06.25 

12.06.25 

22.06.25 
27.06.25 

08.07.25 

27.07.25 

9.08.25 

22.08.25 

25.08.25 

27.08.25 

Классные 

руководители в рамках 

информирования детей и 

родителей в группе своего 

класса 

2.  Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

1-4 06.09.- 

17.09. 24 

Классные 

руководители 

3.  Составление социального паспорта класса 1-4 До 10.09.24. Классные 

руководители 

4.  Изучение областей интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

1-4 До 10.09.24 Классные 

руководители 
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5.  Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

1-4 20.09.- 

25.09. 24 

Классные 

руководители 

6.  Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

1-4 24.10. -

25.10.24 

Классные 

руководители 

7.  Классные мероприятия, посвящённые Дню 

матери 

1-4 20.11.- 

28.11. 2023 

Классные 

руководители 

8.  Мастерская Деда Мороза (подготовка к 

новому году: украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка поздравлений 

и т. д). 

1-4 20.12.- 

28.12.24 

Классные 

руководители 

9.  Проведение профилактических бесед о 
безопасности и инструктажей перед 

каникулами 

1-4 24.12.- 
28.12. 24 

Классные 
руководители 

10.  Рождественская Неделя 1-4 11.01.- 

17.01.2023 

года 

Классные 

руководители 

11.  Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 09.01-

12.01.2024 

Классные 

руководители 

12.  Участие в месячнике военно-патриотической 

работы «Я – патриот России» 

1-4 01.02.- 

28.02. 2024 

года 

Классные 

руководители 

13.  Акция «Безопасный Интернет» 1-4 Первая и 

вторая 

неделя марта 

2025 года 

Классные 

руководители 

14.  Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

1-4 20.03-

25.03.25 

Классные 

руководители 

15.  Акция «С новосельем, птицы!» 2-4 12.03. 2024 
года. 

Классные 
руководители 

16.  День земли. Акция «Школа – чистый, зелёный 

двор» 

4 Санитарная 

пятница 

12,19,26.04.2

5 

Классные 

руководители 

17.  Уроки безопасности «Это должен знать 

каждый!» 

1-4 10-21.04.25г. Классные 

руководители 

18.  Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

1-4 06.05.2024- 

09.05.2024 

Классные 

руководители 

19.  Подготовка и проведение праздника «Прощай, 

начальная школа!» 

4 22.05-

26.05.24г. 

Классные 

руководители 

20.  Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

1-4 23.-26.05.25г Классные 

руководители 

21.  Организация летней занятости 1-4 19.05-

30.05.25г. 

Классные 

руководители 

Основные школьные дела 

1.  Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний, единый классный час 

1-4 02.09.24 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные 

руководители 

2.  Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

1-4 14.09.2023 

 

Классные 

Руководители, учитель 

ОБЖ 

3.  Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

1-4 1-15 сентября Классные 

Руководители, Советник 

по воспитанию, СВ, 

классные 

руководителя 
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4.  Посвящение в первоклассники,  

Орлята России 

1 

2-4 

17.10-21.10.23г.  Заместитель 

директора по ВР, 

Советник, СВ, кл. рук. 

 

5.  День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!» 

1-4 30.09-5.10.2023г Советник, СВ.,кл.рук 

6.  Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
Учителя. 

1-4 05.10.2023 года Заместитель 
директора по ВР, СВ, 

классные 

руководителя 

7.  Акция «Дорожная азбука», посвящённая 

памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий 

1-4 Первая неделя 

ноября  2023 

года 

Ответственный по 

ПДД 

8.  День матери в России 1-4 23.11.24 Заместитель 

директора по ВР, 

Советник, СВ, классные 

руководителя 

9.  Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в 

котором мы живём» 

1-4 28.11-30.11.23г. 

 

Заместитель 

директора по ВР, СВ,  

классные 

руководители 

10.  Линейки, посвящённые: 

«Дню героев Отечества» 

1-4 09.12.23г Классные 

Руководители, СВ 

День памяти воинов-интернационалистов 3,4 15.02.25 

11.  Всемирный день театра. Отчетное 

выступление школьного театра. 

1-4 27.03-30.03 ЗДВР, СВ, руководитель 

школьного театра 

12.  Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 1-4 21.12. - 

26.12. 24 

Ответственный по 

ПДД 

13.  Новогодние праздники 1-4 24.12. - 

29.12. 24 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО 

начальных классов 

14.  Рождественская неделя 1-4 11.01. - 

15.01. 25года. 

Классные 

руководители 

15.  Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1-4 01.02.-19.02.24 г. Классные 

руководители 

16.  Концерт, посвящённый Дню Защитников 

Отечества 

1-4 21.02.2024  ЗДВР, Советник, СВ, 

классные 

руководители 

17.  Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый 8 Марта 

1-4 07.03.2024 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

18.  Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской книги 

1-4 20.03-24.03 Зав. Библиотекой, 

Классные руководители 

19.  Конкурс «Безопасное колесо» 4 15.04.2024 Ответственный по ПДД 

20.  Смотр инсценированной песни «Нам нужна 

одна Победа» 

1-4 Вторая неделя 

мая 2024 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

21.  День детских общественных организаций 

России 

1-4 19.05.2024 Заместитель 

директора по ВР, СВ, 

Советник, 
классные 

руководители 
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22.  Праздник «Грант-2025» 1-4 21.05.2024 Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

начальных классов, 

классные 

руководители 

23.  Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 09.05.2024 Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

начальных классов, 

классные 

руководители 

24.  Праздник «Прощай, начальная школа» 4 21.05-24.05.2024 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

25.  Торжественные линейки, посвящённые 

окончанию учебного года 

1-3 22.05-24.05 Заместитель 

директора по УВР, 
классные 

руководители 

 

 

 

26.  День России (в рамках мероприятий 

пришкольного лагеря) 

 09.06.2024 Учителя, вожатые, СВ 

27.  День памяти и скорби (в рамках мероприятий 

пришкольного лагеря) 

 22.06.2024 Учителя, вожатые, СВ 

Внешкольные мероприятия 

1.  Экскурсии в краеведческий музей 1-4 Сентябрь 2024 

года, Май 2025 

года 

Классные 

руководители 

2.  Экскурсия в музей Боевой Славы 1-4 Сентябрь 2024 

года, Май 2025 

года 

Классные 

руководители 

3.  Экскурсии по историческим и памятным 

местам города 

1-4 Сентябрь 2024 

года, Май 2025 

года 

Классные 

руководители 

4.  Организация экскурсий в пожарную часть 1-4 Сентябрь 2024 

года, Май 2025 

года 

Классные 

руководители 

5.  Виртуальные экскурсии 1-4 Сентябрь 2024 

года, Май 2025 

года 

Классные 

руководители 

6.  Совместная работа с туристическими фирмами 

(по договору) 

1-4 Сентябрь 2024 

года, Май 2025 

года 

Классные 

руководители 

7.  Организация походов на выставки, 

театральные постановки, библиотеки 

1-4 Сентябрь 2024 

года, Май 2025 

года 

Классные 

руководители 

8.  День защиты детей 1-4 1.06.2025 Пришкольный лагерь 
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9.  День русского языка ( в рамках пришкольного 

лагеря) 

1-4 06.06.2025 Учителя, вожатые 

Организация предметно-пространственной среды 

1.  Выставка рисунков, фотографий, творческих 
работ, посвящённых событиям и памятным 

датам 

1-4 Сентябрь 2024 
года, Май 2025 

года 

Классные 
руководители 

2.  Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь 

2024года 

Классные 

руководители 

3.  Международный день художника  1-4 8.12.2024г. Классные 

Руководители, учителя 

музыки 

4.  Создание информационного 

стенда:    пропаганда, реклама здорового 

образа жизни, занятий спортом 

1-4 Сентябрь 2024 

года, Май 2025 

года 

классные руководители, 

Советник, ст.вожатый 

Самоуправление 

1.  Выборы органов классного самоуправления 2-4 5.09-15.09.24г. 
 

Классные 
руководители 

2.  Назначение поручений в классах 1 До 10.09.2024 
 

Классные 
руководители 

3.  Работа в соответствии планом 1-4 Сентябрь 

2024года 

Май 2025года 

 

Руководитель, 

классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

1.  Акция «Внимание, дети!» 

Единый день ПДД 

1-4 Сентябрь-май  Классные 

Руководители, ответств. за 

ПДД 

2.  Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 

 

1-4 Октябрь 2024 

года 

Классные руководители 

3.  Беседа «Твой безопасный маршрут» 

 

1-4 Октябрь 2024 

года 

Классные руководители 

4.  Линейка «Куда приводит непослушание» 1-4 Ноябрь 2024 

года 

Классные руководители 

5.  Беседа «Твои дела в твоих поступках» 
 

1-4 Ноябрь 2024 
года 

Классные руководители 

6.  «Осторожно, гололёд» 

 

1-4 Декабрь 2024 

года 

Классные руководители 

7.  «Безопасный Новый год» 

 

 

1-4 Декабрь 2024 

года 

Классные руководители 

8.  Рассказ об угрозах Интернета 

 

 

1-4 Январь 2025 

года 

Классные руководители 

9.  Викторина «О вредных привычках» 

 

 

3-4 Февраль 2025 

года 

Классные руководители 

10.  Игра «В мире привычек» 

«Дорога без опасностей» 

 

 

1-4 Февраль 2025 

года  

Классные руководители 

11.  Праздник «Моя мама лучше всех» 
 

1-4 Март 2025 года Классные руководители 

12.  Конкурс рисунков «Не губите первоцветы» 

 

 

1-2 Март 2025 года Классные руководители 

13.  Конкурс рисунков «Мы живём у природы в 

долгу» 

 

 

3-4 Апрель 2025 

года 

Классные руководители 
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14.  «Когда ребёнок один дома» 

 

 

1-4 Апрель 2025 

года 

Классные руководители 

15.  Беседа «Ответственность за нарушение правил 

поведения» 

 

1-4 Май 2025 года Классные руководители 

16.  Конкурс рисунков «Эти растения опасны» 

 

1-4 Май2025 года  Классные руководители 

17.  Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, прокуратуры, 

наркологического диспансера, центра 
социального обслуживания населения 

 

1-4 Сентябрь 2024 

года, Май 2025 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

18.  Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет профилактики, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, тренинги ) 

1-4 Сентябрь 2024 

года, Май 2025 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальное партнерство 

1.  Участие в проектах и акциях ОРЛЯТА РОСИИ 1 Сентябрь 2023 

года -Май 

2024года 

Руководитель РДШ, 

Классные руководители 

2.  Работа по плану ЮИДД, Юные пожарные. 1-4 Сентябрь 2023 
года Май 2024 

года 

Руководитель 
ЮИДД, классные 

руководители 

3.  Участие в проектах различного уровня 

(конкурсах, играх, программах и т.д.) 

1-4 Сентябрь 2023 

года, Май 2024 

года 

Руководитель, 

Классные руководители 

4.  Сформировать коллектив волонтеров. 

Принцип: «хочешь почувствовать себя 

человеком – помоги другому». 

1-4 Сентябрь-

октябрь 2023 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

ст.вожатый 

5.  «Мы разные, но мы вместе» - 

акция,   посвящённая Международному Дню 

инвалида» 

 

1-4 13.12-16.1.23 классные руководители, 

ст.вожатый соц.педагог, 

психолог 

6.  Социальные проекты «Новый год», 

«Рождественская ярмарка» 

 

1-4 12.12-22.12. 

2023 года 

классные руководители, 

ст.вожатый 

7.  Открытки  на дом участникам ВОВ с 
поздравлениями . 

1-4 02.05-08.05.2024 Заместитель директора по 
ВР,  классные 

руководители, ст.вожатый 

8.  Операция «Кормушка».  1-4 Ноябрь 2023 

года 

Февраль 2024 

года 

классные руководители, 

ст.вожатый 

 

Профориентация 

1.  Видеоролики «Профессии наших родителей» 1-4 1 раз в месяц 

(5.09.23-

25.05.24) 

Классные 

руководители 

2.  Проведение тематических классных часов, 

конкурса рисунков по профориентации 

согласно проекту «Только вместе». 

1 -4 Сентябрь 2023 

года-Май 2024 

года 

Классные руководители, 

ответственные по 

профориентации 

Детские общественные объединения 

1. Участие во Всероссийском проекте «Орлята 

России» 

(по отдельному плану) 

1-4 01.09.202325.05.2

024 

Классные руководители, 

СВ 

2 Участие в работе отряда ЮИД, ЮИП, ШСК, 
Школьный театр (по отдельному плану) 

1-4 01.09.202324.05.2
024 

Классные руководители, 
СВ 
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2.3.4. Система специальных условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью,  представляют  собой  систему  требований  к  кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Программы Учебники 

Подготовительный (0) – 4 классы 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Аксёнова А.К., 

Комарова С.В., 

Якубовская Э.В. . 

Программа по 

русскому языку для 

0-4 кл. Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011г. 

Аксёнова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Букварь: Учебник 

для 1 класса 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений VIII 

вида. М., 

Просвещение СПб, 

20015г. 

Якубовская А.К., 

Павлова Н.В. 

Русский язык. 

Учебник для 2 

класса 

Специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
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   учреждений VIII 

вида. 

М. Просвещение. 

2012г. 

Аксенова А.К., 

Якубовская Э.В.Р 

усский язык. 

Учебник для 3класса 

Специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 

М. Просвещение. 

2010г. 

Аксенова А.К., 

Галунчикова Н.Г. 

усский язык. 

Учебник для 4 

класса 

Специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 

М. Просвещение. 

2014г. 
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 Чтение Аксёнова А.К., 

Комарова С.В., 

Якубовская Э.В. . 

Программа по 

русскому языку для 

0-4 кл. Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011г. 

Аксёнова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Букварь: Учебник 

для 1 класса 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений VIII 

вида. М., 

Просвещение СПб, 

20014г. 

Ильина С.Ю., 

Аксенова А.К., 

Головкина Т.М. 

Чтение. Учебник для 

2 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М. 

Просвещение. 

СПб, 2015г. 

Ильина С.Ю. 

Богданова 

   А.А..Чтение. В 2-х 

чч. Учебник для 3 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М. 

Просвещение. 

СПб, 2010г. 

Ильина С.Ю., Матве 

Л.В. Книга для чтени 

Учебник для 2 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Просвещение. 
СПб, 2014г. 
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 Устная речь Аксёнова А.К., 

Комарова С.В., 

Якубовская Э.В. . 

Программа по 

русскому языку для 

0-4 кл. Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011 

Комарова С.В. 

Устная речь. 
Учебник для 1 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М.: 

Просвещение, 2012 

Комарова С.В. 

Устная речь. 

Учебник для 2 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М.: 

Просвещение, 2012 

Комарова С.В. 

Устная речь. 

Учебник для 3 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М.: 

Просвещение, 2012 

Комарова С.В. 

Устная речь. 

Учебник для 4 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

   вида. М.: 
Просвещение, 2012 
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Математика Математика Перова М.Н., 

Бугаева Т.И. 

Программа по 

математике для 0-4 

кл. Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011 

Алышева Т.В. 

Математика. 
Учебник для 1 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 

М.:Просвещение, 

2015, 2014гг. 

Алышева Т.В. 

Математива. 
Учебник для 2 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида в 2 частях. М. 

Просвещение 

М..2015г. 

Эк В.В. Математика. 

Учебник для 3 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вид 

М. Просвещение, 201 

Перова М.Н. 

Математика. 

Учебник для 4 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

М. Просвещение, 

2014г. 

Естествознание Окружающий мир Н.Б. Матвеева 

Программа «Живой 

мир» 0-4 кл. 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011 

Матвеева Н.Б., 

Котина М.С., 

Куртова Т.О. 

Живой мир. 

Учебник для 1 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М.: 

Просвещение, 2012г 

Матвеева Н.Б., 

Котина М.С., 
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   Куртова Т.О. 

Живой мир. 
Учебник для 2 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М.: 

Просвещение, 2012г 

Матвеева Н.Б., 

Котина М.С., 

Куртова Т.О. 

Живой мир. 

Учебник для 3 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М.: 

Просвещение, 2012г 

Матвеева Н.Б., 

Котина М.С., 

Куртова Т.О. 

Живой мир. 

Учебник для 4 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М.: 
Просвещение, 2012г 

Искусство Музыка Буравлёва И.А. 

Программа по музыке 

0-4 кл. Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011 
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 Рисование Рау М.Ю. Программа 

изобразительное 

искусство 0-4 кл. 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 
Просвещение, 2011 

 

Физическая культура Физическая 

культура 

Дмитриев А.А. 

Программа по 

физической культуре 

для 0-4 кл. 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011 
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Технология Ручной труд «Занимательный 

ручной труд» 0-4 кл. 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2011 

Кузнецова Л.А. 

«Технология. 

Ручной труд» 

Учебник для 1 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 

М.:Просвещение, 

2014г. Кузнецова 

Л.А. «Технология. 

Ручной труд» 

Учебник для 2 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 

М.:Просвещение, 

2014г. Кузнецова 

Л.А. «Технология. 

Ручной труд» 

Учебник для 3класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 

М.:Просвещение, 

2014г. Кузнецова 

Л.А. «Технология. 

Ручной труд» 

Учебник для 4класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида.М.:Просве

щение, 2014г. 
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