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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) (далее – АООП УО 

(вариант 2)) Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4 им. В. В. Бианки» (далее – МБОУ «СОШ № 4 им. В. В. 

Бианки» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

− Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

− Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

−  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2015 г., регистрационный № 35850) с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 955 «О 

внесении изменений в некоторые приказы министерства образования и науки 

российской федерации и министерства просвещения российской федерации, 

касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

− Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  (далее  -  ФАООП  УО)  (утверждена  приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1026); 

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов  среды  обитания",  утвержденными   постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 
− Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи",  утвержденными  постановлением   Главного  государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

Основная образовательная программа начального общего образования регламентирует 

образовательную деятельность школы в единстве урочной и внеурочной деятельности и 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

АООП УО (вариант 2) разработана с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений МБОУ «СОШ № 4 им. В. В. Бианки». 

На основе АООП УО (вариант 2) с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (далее - ТМНР) школой разрабатывается специальная 
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индивидуальная программу развития (далее - СИПР), учитывающая индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

Цель образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по варианту ФАООП УО (вариант 2): развитие личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

                       Принципы и подходы к формированию АООП УО (вариант 2) 

По причине системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории обучающихся показан 

индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Все обучающиеся, 

вне зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где 

принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические 

средства, программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также 

содержание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями обучающегося. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР - ФАООП УО (вариант 2) – принципиально отличаются от 

требований к итоговым достижениям обучающихся с легкой умственной отсталостью - 

ФАООП УО (вариант 1). Они определяются индивидуальными возможностями 

обучающегося и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной 

компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных 

областях ("академический" компонент) регламентируется рамками полезных и 

необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление 

доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 

деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в собственную 

деятельность (компонент "жизненной компетенции") готовят обучающегося к 

использованию приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в 

семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 

нормализация его жизни: привычный и необходимый для подавляющего большинства 

людей образ жизни (жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, 

выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и 

интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность). Общим результатом образования такого обучающегося может стать 

набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям 

максимально самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки СИПР для их 

обучения и воспитания. 

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких 

жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 



5  

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

него пределах. 

СИПР разрабатывается на основе АООП и нацелена на образование обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их 

индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный 

период времени (один год). В ее разработке принимают участие все специалисты, 

работающие с ребенком в школе, и его родители (законные представители). 

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

имеющими государственную аккредитацию, с учётом типа и вида этой Организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях
1
. В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

АООП НОО направлена на решение следующих задач образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

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

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

и эмоционального благополучия; 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

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

ценностями; 

формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать 

им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, 

доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками); 

создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в 

части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование ФАООП УО (вариант 2), характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых 

обучающихся выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Обучающиеся   с умеренной  и тяжелой умственной   отсталостью  отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Обучающиеся одного возраста характеризуются разной 

степенью выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития, 

уровень сформированности той или иной психической функции, практического навыка 

может существенно различаться. Наряду с нарушением базовых психических функций, 

памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов 

речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У обучающихся с 

умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие 

обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания 

обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и 

действия. По уровню сформированности речи выделяются обучающиеся с отсутствием 

речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. 

При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду 

этого при обучении  большей части данной  категории  обучающихся используют 

разнообразные средства невербальной   коммуникации. Внимание обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким 

уровнем продуктивности  из-за   быстрой истощаемости,  отвлекаемости. Слабость 

активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию  устойчивых учебных  действий. Процесс  запоминания  является 

механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Обучающимся трудно 

понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, 

перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится 

заметной положительная динамика общего психического развития обучающихся, 

особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки, а также навыков несложных трудовых действий. У части обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других - повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства обучающихся с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 
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пуговиц, завязывание ленточек, шнурков. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта. Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью часто 

не владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть 

обучающихся с тяжелой, глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, 

что дает основание говорить о ТМНР, которые представляют собой не сумму различных 

ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от 

структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека 

не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек 

требует значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и 

качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или 

физическом. 

Уровень психофизического развития обучающихся с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности обучающегося, как в семье, 

так и в обществе. Динамика развития обучающихся данной группы определяется рядом 

факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками 

выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных 

расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством 

оказываемой коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти у обучающихся с 

глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в 

усвоении "академического" компонента различных программ дошкольного, а тем более 

школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее 

недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи 

с  неразвитостью  волевых  процессов,  обучающиеся  не  способны  произвольно 

регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, 

что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо 

деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер. 

Особенности и своеобразие психофизического развития обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 

как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных 

функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание 

которых определяет особые образовательные потребности обучающихся. Наиболее 

характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их 

потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Часть обучающихся, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза - сложные формы детского церебрального паралича 

(далее - ДЦП), спастический тетрапарез, гиперкинез, вследствие которых они полностью 
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или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, 

самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации. Большинство 

обучающихся этой группы не может самостоятельно удерживать тело в положении сидя. 

Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и 

невозможности овладения средствами речи. 

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких обучающихся может быть различно по 

степени умственной отсталости и колеблется (от легкой до глубокой). 

Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для 

их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к 

общению и взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам 

коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, 

письма, чтения. Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных 

действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает 

предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и 

развитию предметно-практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У обучающихся названной группы нет интереса к 

деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки взрослого 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти обучающиеся не откликаются на 

просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию 

или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для обучающегося обстановки, 

наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и 

эмоционально-волевого развития обучающихся с аутистическими проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они 

нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении 

специалистов. 

У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с 

обучающимися, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, 

преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть 

обучающихся данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми 

словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, 

ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У 

некоторых - речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто 

носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной 

коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, может осуществлять 

коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, 
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вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут 

выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 

действия как целого. 

Описанные индивидуально-типологические особенности обучающихся учитывают 

также клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ 

в части умственной отсталости (Международная статистическая классификация болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации, имея в виду 

достаточное количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в 

физическом сопровождении обучающихся, выбор необходимых технических средств 

индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Время начала образования: предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию обучающегося с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать 

период ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой 

предпосылкой оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется 

пропедевтический период в образовании, обеспечивающий преемственность между 

дошкольным и школьным этапами. 

Содержание образования: учитывается потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося обучающегося. (Например, предметы: "Речь и альтернативная 

коммуникация", "Человек"; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному 

развитию, формированию предметных действий). 

Создание специальных методов и средств обучения: обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 

обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение 

обычно развивающегося обучающегося (например, использование печатных изображений, 

предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 

стимулов). 

Особая организация обучения: учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, обучающиеся с умственной отсталостью 

в сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно ("пошагово") понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий 

окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 

коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 

поликлинике, общественном транспорте. 

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 

общее образование обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе 

происходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1 

дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных 
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классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода 

обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки 

школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях 

квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально- 

коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение доступной 

трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или 

специальных мастерских. С учетом трудностей переноса сформированных действий в 

новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно 

для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра жизненных 

компетенций. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо 

учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со 

стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов 

разных профессий: специальных психологов и педагогических работников, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей (законных 

представителей) обучающегося с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при 

организации образования необходимо учитывать круг контактов особого обучающегося, 

который может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, 

родственников, друзей семьи. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье. 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ, ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

К особым образовательным потребностям обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития относятся: 

−  раннее получение специальной помощи средствами образования; 
− обязательность и непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных областей, так и коррекционных курсов; 
− научно-обоснованный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования, направленный на социализацию обучающихся; 

− доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

− пролонгация сроков получения образования; 

− систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 
− специальное обучение применению сформированных знаний и умений в процессе 

урочной и внеурочной деятельности при изменении учебно-познавательных, 
социокультурных, трудовых и других ситуаций трудовых и других ситуаций; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации коррекционно- 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы и нейродинамики психических процессов, состояния слуха, зрения и других 

психофизических особенностей обучающихся; 
− развитие мотивации и интереса обучающихся к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных способностей к обучению и социальному 
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взаимодействию со средой; 

− стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру средствами образования, основанными на доброжелательном и 
уважительном отношении к обучающимся и членам их семей. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том 

числе глухих, слепых, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами 

аутистического спектра, с ТМНР, обеспечивается: 

− существенным изменением содержания образования, предполагающим включение 
учебных предметов, отсутствующих при обучении обучающихся с легкой умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями):  "Речь  и  альтернативная 

коммуникация", "Человек" и другие; 

− созданием оптимальных путей развития; 

−  использованием специфических методов и средств обучения; 

−  дифференцированным, "пошаговым" обучением; 
− обязательной индивидуализацией обучения (обучение по специальной индивидуальной 

программе развития); 
− формированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания; 

−  учетом типологических и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 
− обеспечением индивидуального клинико-психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с учетом особенностей сложной структуры нарушения, в том 
числе специального педагогического сопровождения и (или) технической помощи; 

− обеспечением образования вне зависимости от тяжести нарушений развития, вида 
образовательной организации; 

− специальной организацией предметно-развивающей среды и рабочего места с учетом 
характера множественных нарушений; обеспечением присмотра и ухода за 
обучающимися в соответствии с особенностями их здоровья и развития; 

− дозированным расширением образовательного пространства внутри организации и за 
ее пределами; 

−  организацией обучения в разновозрастных классах (группах); 
− организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и воспитании 

обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую организацию всей жизни 
обучающегося (в условиях организации и дома). 
В отношении глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые 

образовательные потребности дополняются следующими потребностями в: 
− проведении специальной работы, способствующей овладению русским жестовым 

языком, словесными формами речи (с учетом структуры нарушения и индивидуальных 
особенностей и возможностей обучающихся); 

− проведении специальной работы, способствующей формированию слухового 
восприятия речи и неречевых звучаний, слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны (при использовании звукоусиливающей аппаратуры с 

учетом аудиолого-педагогических рекомендаций с учетом структуры нарушения, 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся). 

В отношении слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности 

дополняются потребностями в: 
− проведении специальной работы, способствующей формированию умений и навыков 

поэтапного обследования предметов, ориентировке в окружающем мире, расширению, 
обогащению и коррекции сенсорных, предметных и пространственных представлений, 

налаживанию на доступном уровне общения со сверстниками и взрослыми; 
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− организации обучения и воспитания с учетом зрительного диагноза (основного и 
дополнительного), возраста и времени нарушения (утраты) зрения, состояния 
основных  зрительных  функций,  возможности  коррекции  зрения  с  помощью 

оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов для 

улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузок; 

времени жизнедеятельности в условиях слепоты; 

− обеспечении доступности учебной информации для тактильного, слухового и 
зрительного (для слепых с остаточным зрением) восприятия обучающимися. 
В отношении обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) особые образовательные потребности дополняются потребностями в: 

обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды на основе использования двигательного и охранительного 

педагогического режимов; 

− проведении специальной работы по формированию и коррекции двигательных 
функций, в том числе общей и мелкой моторики, манипулятивной функции рук; 

− формировании и развитии коммуникативных возможностей с применением средств 
вербальной и невербальной коммуникации, в том числе средств дополнительной, 

альтернативной коммуникации с учетом наличия сопутствующих нарушений зрения и 
слуха; 

− организации обучения и воспитания с учетом уровня двигательного развития, 
возможности использования вспомогательных технических средств и ассистивных 
технологий; 

− обеспечении доступности учебной информации для восприятия обучающимися с 
учетом двигательных и сопутствующих сенсорных нарушений. 

В отношении обучающихся с РАС и с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности 

дополняются потребностями в: 
− обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды, отвечающей характеристикам: постоянство и предсказуемость, четкая 
пространственно-временная организация учебного процесса, минимизация стимулов, 

учитывающая истощаемость и сенсорную гиперчувствительность обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра; 
− специальном индивидуальном педагогическом сопровождении и (или) технической 

помощи  в  урочной  и  внеурочной  деятельности,  основанном  на  психолого- 
педагогических технологиях поддержки обучающегося с расстройством 

аутистического спектра в сложной и новой ситуации (в том числе коммуникативной); 

−  наличии отдельного помещения для психологической разгрузки. 

 

         СТРУКТУРА СИПР ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 4 им. В. В. Бианки» 

Структура специальной индивидуальной программы развития обучающихся  

включает: общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития 

обучающегося на момент составления программы и определяющую приоритетные 

направления воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание 

образования в условиях организации и семьи; организацию реализации потребности в 

уходе и присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации 

СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и 

семьи обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения. 



13  

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях. 

II. Характеристика обучающегося составляется на основе психолого- 

педагогического обследования ребенка, проводимого специалистами школы с целью 

оценки актуального состояния развития обучающегося. 

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка; 

2) заключение ТПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, 

мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов 

родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: коммуникативные 

возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая деятельность, 

интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, чтение, представления об 

окружающих предметах, явлениях); 

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая; 

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные 

предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной 

организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные 

занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития 

ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. 

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, 

коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; 

нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и 

семьи обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) 

результатов обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (год). 

V. Условия реализации СИПР для ряда обучающихся (организация ухода 

(кормление, одевание или раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. 

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает 

задачи, направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, 

развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, 

отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей 

(законных представителей) к участию в разработке и реализации СИПР и преодоления 

психологических проблем семьи. 

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 
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назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР. 

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 

образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 

помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не 

узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 

описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На 

основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП УО (ВАРИАНТ 2). 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП УО (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Личностные результаты освоения АООП могут включать: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Предметные результаты 
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Предметная область "Язык и речевая практика". 

Учебный предмет "Речь и альтернативная коммуникация". 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта обучающегося. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными. 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 
слова. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание 

соответствующих предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 

1). 

 

Предметная область "Математика". 

Учебный предмет "Математические представления". 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 

Предметная область "Окружающий мир". 

Учебный предмет "Окружающий природный мир". 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

3) Элементарные представления о течении времени. 

 

Предметная область "Окружающий мир". 

Учебный предмет "Человек". 

1) Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других. 
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 

Предметная область "Окружающий мир". 

Учебный предмет "Домоводство". 

Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 
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связанные с выполнением повседневных дел дома. 

 

Предметная область "Окружающий мир". 

Учебный предмет "Окружающий и социальный мир". 

1) Представления о мире, созданном руками человека 
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

5) Представления об обязанностях и правах обучающегося. 

6) Представление о стране проживания Россия. 

 

Предметная область "Искусство". 

Учебный предмет "Музыка и движение". 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально- 

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 

Предметная область "Искусство". 

Учебный предмет "Изобразительная деятельность" (рисование, лепка, аппликация). 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 

Предметная область "Технология". 

Учебный предмет "Профильный труд". 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

 

Предметная область "Физическая культура". 

Учебный предмет "Адаптивная физкультура". 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 
ограничений. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

 

Предметные результаты конкретизируются в рабочих программах по учебным 

предметам. 
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С УМЕРЕННОЙ, 

ТЯЖЕЛОЙ, ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), С ТЯЖЕЛЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП УО (ВАРИАНТ 2). 

На основе АООП школа разрабатывает СИПР, результаты которого за полугодие 

выступают в качестве текущей аттестации обучающихся. В качестве промежуточной 

(годовой) аттестации выступает оценка результатов освоения СИПР и развития 

жизненных компетенций обучающегося по итогам учебного года. Для организации 

аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на междисциплинарной 

основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и 

развития обучающегося. К процессу аттестации обучающегося могут привлекаться члены 

его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ 

результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа 

представляются в форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования осуществляется школой. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) служит достижение результатов 

освоения специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и 

развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в 

течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить 

результаты обучения. При оценке результативности обучения учитываются затруднения 

обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных 

областей, которые не рассматриваются как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 
взаимодействие следующих компонентов: 

− что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

− что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

− насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития 

ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся 

оказывается помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и 

др. При оценке результативности достижений учитывается степень самостоятельности 

ребенка. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 
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показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции»  (вербальной  или  невербальной),  «выполняет  действие  по  образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не 

узнает объект».  

 
Средства оценки динамики обучения в процессе мониторинга 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий Условные 

обозначения 

- не выполняет задание - 

- выполняет задание со значительной помощью взрослого зп 

- выполняет задание с частичной помощью взрослого чп 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу (устной инструкции) о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки сш 

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок) с 

Реакция на воздействия 

- негативная реакция нг 

- нейтральная реакция нр 

- положительная реакция пр 

Сформированность представлений  

- представление отсутствует - 

- не выявить наличие представлений ? 

- представления на уровне:  

- использование по прямой подсказке пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение) п 

- самостоятельное использование + 

 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области создает основу для корректировки СИПР, конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в 

оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых 

изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, оцениваются его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
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эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

− направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

− умение выполнять инструкции педагога; 

− использование по назначению учебных материалов; 

− умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

− в течение определенного периода времени, 

− от начала до конца, 

− с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и 

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Группа БУД 
действий 

Перечень учебных действия Образовательная 
область 

Учебный 
предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посеще- 

нием школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математика Математические 
представления 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Технологии Домоводство 

Профильный труд 

 положительное отношение к 

окружающей действительно- 

сти, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эсте- 

тическому ее восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 
коммуникация 

Искусство Музыка и 
движение 

Изобразительная 
деятельность 

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физкультура 

Технологии Домоводство 
Профильный труд 

 целостный, социально ориен- 

тированный взгляд на мир в 

единстве его природной и 

Язык и речевая 
практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 
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социальной частей Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

Человек 

Окружающий 

социальный мир 

самостоятельность в выпол- 

нении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 
практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математика Математические 
представления 

Технологии Домоводство 
Профильный труд 

понимание личной ответст- 

венности за свои поступки на 

основе представлений о эти- 

ческих нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физкультура 

Технологии Домоводство 
Профильный труд 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

Человек 

Окружающий 
социальный мир 

Коммуника- 

тивные учебные 

действия 

вступать в контакт и работать 

в коллективе (учитель – уче- 

ник, ученик – ученик, ученик 

– класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математика Математические 
представления 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 
Человек 

   Окружающий 
социальный мир 

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физкультура 

Технологии Домоводство 
Профильный труд 

использовать принятые риту- 

алы социального взаимодей- 

ствия с одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 
практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математика Математические 
представления 
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Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

Человек 

Окружающий 

социальный мир 

Искусство Музыка и 
движение 

Изобразительная 

деятельность 

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физкультура 

Технологии Домоводство 
Профильный труд 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технологии Домоводство 
Профильный труд 

Искусство Музыка и 

движение 
Изобразительная 
деятельность 

Математика Математические 
представления 

слушать и понимать инст- 

рукцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и 

быту 

Технологии Домоводство 
Профильный труд 

Искусство Музыка и 
движение 

Изобразительная 
деятельность 

Математика Математические 
представления 

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физкультура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технологии Домоводство 
Профильный труд 

Искусство Музыка и 

движение 

Изобразительная 

деятельность 

Физическая Адаптивная 

  культура физкультура 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

Человек 

Окружающий 
социальный мир 

Технологии Домоводство 
Профильный труд 
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Искусство Музыка и 
движение 

Изобразительная 

деятельность 

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физкультура 

договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других участников 

спорной ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 
альтернативная 

коммуникация 

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физкультура 

Регулятивные 

учебные 

действия 

входить и выходить из уче- 
бного помещения со звонком 

Язык и речевая 

практика 

Окружающий мир 

 

 

 

 

Математика 

Искусство 

Технологии 

 

Физическая 

культура 

Речь и 
альтернативная 

коммуникация 

Окружающий 

природный мир 

Человек 

Окружающий 

социальный мир 

Математические 

представления 

Музыка  и 

движение 

Изобразительная 

деятельность 

Домоводство 

Профильный труд 

Адаптивная 

физкультура 

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

пользоваться учебной 
мебелью 

адекватно использовать риту- 

алы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.) 

работать с учебными прина- 

длежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

принимать цели и произ- 

вольно включаться в деятель- 

ность, следовать предложен- 

ному  плану  и  работать  в 
общем темпе 

активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 
действия одноклассников 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев,    корректировать 
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 свою  деятельность  с  учетом 
выявленных недочетов 

  

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

Человек 

Окружающий 

социальный мир 

Познаватель- 

ные 
выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математика Математические 

представления 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

Человек 

Окружающий 
социальный мир 

Искусство Музыка и 

движение 
Изобразительная 
деятельность 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

делать простейшие обобще- 

ния, сравнивать, классифици- 

ровать на наглядном 

материале 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математика Математические 
представления 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

Человек 

Окружающий 

социальный мир 

Искусство Музыка и 
движение 

Изобразительная 

деятельность 

пользоваться знаками, 
символами, предметами- 

заместителями 

Язык и речевая 
практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математика Математические 
представления 

Искусство Музыка и 
движение 

Изобразительная 
деятельность 
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 читать Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

Человек 

Окружающий 
социальный мир 

писать Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

 выполнять арифметические 
действия 

Математика Математические 
представления 

 наблюдать; работать с инфо- 

рмацией (понимать изоб- 

ражение, текст, устное вы- 

сказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных  и  электронных  и 
других носителях). 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

2.2 Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов обязательной части 

учебного плана 
Рабочая программа по учебному предмету "Речь и альтернативная коммуникация" 

(предметной области "Язык и речевая практика") 

Пояснительная записка. 

Специфические нарушения развития обучающегося значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при 

ДЦП затрудняют формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты), 

работу артикуляционного аппарата, обучающиеся с трудом произносят отдельные звуки и 

слоги. У обучающихся, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности 

выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся с выраженными нарушениями 

интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. У многих обучающихся с ТМНР устная (звучащая) речь 

отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно 

затруднено либо невозможно. 

В связи с этим, обучение обучающихся речи и коммуникации включает 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 



25  

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для обучающегося пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную 

среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую 

интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное 

включение в общение. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С обучающимися, 

нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются 

коррекционно-развивающие занятия, где также формируются коммуникативные навыки, в 

том числе с использованием технологий по альтернативной коммуникации. 

Содержание учебного предмета "Речь и альтернативная коммуникация" 
представлено следующими разделами: "Коммуникация", "Развитие речи средствами 

вербальной и невербальной коммуникации", "Чтение и письмо". 

Раздел "Коммуникация". 

Коммуникация с использованием вербальных средств. Установление контакта с 

собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника 

звуком (словом, предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом, 

предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с 

просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением). Выражение согласия 

(несогласия) звуком (словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом, 

предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов 

предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного 

контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. Прощание с 

собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств.Указание взглядом на 

объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием 

мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы 

на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; 

выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; 

обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с 

использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, 

обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением 

предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы 

на вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 

таблицы букв. 

Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы 

на вопросы, задавание вопросов с использованием    воспроизводящего устройства. 

Привлечение внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, 
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обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) 

с использованием кнопки (клавиши), нажатие которой запускает воспроизводящее речь 

устройство.  Выражение  согласия  (несогласия),   благодарности,  своих  желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 

рассказ о себе, прошедших событиях с использованием пошагового коммуникатора. 

Выражение своих желаний,  согласия  (несогласия),  благодарности, приветствие 

(прощание),  обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 

рассказывание с использованием коммуникатора. Выражение своих желаний, согласия 

(несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием компьютера (планшетного 

компьютера). 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 
Импрессивная речь. Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, 

обучающихся класса, педагогических работников. Понимание слов, обозначающих 

предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Понимание 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы). 

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

спать, рисовать, играть, гулять). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно). Понимание слов, указывающих 

на предмет, его признак (я, он, мой, твой). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за). Понимание простых предложений. Понимание 

сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. Называние (употребление) отдельных звуков, 

звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по 

звуковому составу слов (мама, папа, дядя). Называние собственного имени. Называние 

имён членов семьи (обучающихся класса, педагогических работников класса). Называние 

(употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы). Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Называние (употребление) слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, 

играть, гулять). Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма). Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, 

состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно). Называние 

(употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой). Называние 

(употребление) слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй). 

Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, 

под, из, из-за). Называние (употребление) простых предложений. Называние 

(употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Составление  рассказа  по  последовательно  продемонстрированным  действиям. 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. 

Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими 

изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 
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Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён членов семьи (обучающихся класса, педагогических 

работников класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, форма). Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы). 

Использование графического  изображения (электронного устройства) для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) 

для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой). 

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй). Составление простых предложений с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по   последовательно продемонстрированным действиям с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с  использованием  графического  изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием 

графического  изображения  (электронного устройства).   Составление   рассказа  о 

прошедших,  планируемых событиях с использованием  графического  изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа о себе с использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

Чтение и письмо. 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как 

средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Узнавание (различение) образов 

графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка, 

штриховка, печатание букв (слов). 

Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание 

графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). 

Написание буквы (слога, слова, предложения). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Речь и 

альтернативная коммуникация": 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта обучающегося: понимание слов,  обозначающих объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека; умение самостоятельно 

использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и 

коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 
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невербальными: 

Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 
Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков. 

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач: 

Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

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

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; 
пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами 

с графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий. 

Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 
5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

Узнавание и различение образов графем (букв). 

Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

Начальные навыки чтения и письма. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Образовательная платформа https://uchi.ru/ 

ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Математические представления" 

(предметной области "Математика") 

Содержание учебного предмета "Математические представления" 

представлено следующими разделами: "Количественные представления", "Представления 

о форме", "Представления о величине", "Пространственные представления", "Временные 

представления". 

Раздел "Количественные представления". 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств ("один", "много", "мало", "пусто"). 

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). Преобразование множеств 

(увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет предметов по единице. Счет 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 

Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение 

числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 - 3 (1 - 5, 1 - 10, 0 - 10). 

Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3, 4, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) 

предметных множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение 

(уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач 

на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в 

виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) 

единиц в пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. 

Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). 

Решение простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. 

Размен денег. 

Представления о величине: различение однородных (разнородных по одному 

признаку) предметов по величине. Сравнение двух предметов по величине способом 

приложения (приставления), "на глаз", наложения. Определение среднего по величине 

предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда по 

убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнородных) предметов по длине. 

Сравнение предметов по длине. Различение однородных (разнородных) предметов по 

ширине. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение 

предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. 

Узнавание весов, частей весов; их назначение. Измерение веса предметов, материалов с 

помощью весов. Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. 

Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с 

помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины 

отрезков, длины (высоты) предметов линейкой. 

Представление о форме: узнавание (различение) геометрических тел: "шар", 

"куб", "призма", "брусок". Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, 

фигурой. Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической 

формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической 

фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. 

Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 

Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону 

(трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля 

(частей циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной (заданной) величины. 

Измерение отрезка. 

Пространственные представления: ориентация в пространственном 

расположении частей тела на себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ 

внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение 

месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), 

сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном 

направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху 

(верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) 

край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний 

(нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображения) из нескольких 
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частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху 

вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, 

после, за, следующий за, следом, между. Определение, месторасположения предметов в 

ряду. 

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. 

Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание 

смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным 

промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, 

послезавтра, давно, недавно. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов 

в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. 

Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, 

с точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Математические 

представления". 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления: умение различать и 

сравнивать предметы по форме, величине, удаленности; умение ориентироваться в схеме 

тела, в пространстве, на плоскости; умение различать, сравнивать и преобразовывать 

множества; 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность: 

умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой; 

умение пересчитывать предметы в доступных пределах; 
умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10; 

умение обозначать арифметические действия знаками; 

умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц; 
3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач: 

умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 
деньгами; 

умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 
измерительными приборами; 

умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 

умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона; 

умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий; определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Образовательная платформа https://uchi.ru/ 

ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий природный мир" 

(предметной области "Окружающий мир") 

Пояснительная записка. 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Важным аспектом обучения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем 

природном мире. Подобранный программный материал по предмету "Окружающий 

природный мир" рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её 

многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения: формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются: формирование представлений об 

объектах и явлениях неживой природы, формирование временных представлений, 

формирование представлений о растительном и животном мире. Программа представлена 

следующими разделами: "Растительный мир", "Животный мир", "Временные 

представления", "Объекты неживой природы". 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман), о цикличности в природе - сезонных 

изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), 

учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде 

обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в 

группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание обучающегося 

обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются 

к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений. Наблюдая за трудом 

взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять 

доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, 

животных. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и 

гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу "от частного к 

общему". Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его 

строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких 

предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными 

грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы 

(съедобные или несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов 

в природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, 

консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку 

следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов 

(подосиновик, сыроежка), различение съедобных и несъедобных грибов, знание значения 

грибов, способов переработки грибов. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме того, в 

рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий с 

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: 

камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в том 

числе собранного вместе с обучающимися в ходе экскурсий); наглядный изобразительный 

материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, 

фруктов; пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, 

животными; различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие 

тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 

другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию 

у обучающихся доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы. 

Организуются учебные поездки обучающихся в зоопарк, на ферму, в тепличные 
хозяйства. 
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Содержание учебного предмета "Окружающий природный мир" 
представлено следующими разделами: "Растительный мир", "Животный мир", 
"Временные представления", "Объекты неживой природы". 

Раздел "Растительный мир": 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) 

частей растений (корень, ствол, стебель, ветка, лист, цветок). Знание значения частей 

растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. Узнавание (различение) 

деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание строения дерева 

(ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, 

груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения 

деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников (орешник, 

шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей внешнего 

строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения 

кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, 

лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в 

жизни человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей 

(лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду 

(вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения 

овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) 

ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, 

брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. 

Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание 

(различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, 

поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, 

шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе 

и жизни человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание или различение 

садовых цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, 

роза, лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений 

(ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения 

цветов (корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных 

растений со временем года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе 

и жизни человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных 

и дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, 

одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание 

(различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула). Знание значения 

лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных растений 

(герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей ухода за 

комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни человека. 

Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, 

горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни 

человека. Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, 

карликовая береза). Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. 

Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья 

колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого 

пояса. 

Раздел "Животный мир". 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, 

лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков 



33  

животного. Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание 

(различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, 

собака). Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних 

животных. 

Объединение животных в группу "домашние животные". Знание значения 

домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание 

(различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, 

ягненок, котенок, щенок). 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, 

еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких 

животных. Объединение диких животных в группу "дикие животные". Знание значения 

диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных 

(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). 

Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах холодного 

пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Установление связи 

строения животного с его местом обитания. Знание питания животных. Знание способов 

передвижения животных. Узнавание (различение) животных, обитающих в природных 

зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, 

бегемот, крокодил). 

Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания 

животных. Знание способов передвижения животных. Знание строения птицы. 

Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание питания птиц. 

Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание 

особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в 

группу "домашние птицы". Знание значения домашних птиц в жизни человека. 

Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, 

индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, 

синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая 

утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в 

группу "перелетные птицы". Объединение зимующих птиц в группу "зимующие птицы". 

Знание значения птиц в жизни человека, в природе. 

Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). 

Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание строения рыбы (голова, 

туловище, хвост, плавники, жабры). 

Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания 

рыб. Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб 

в жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. Установление связи строения 

тела насекомого с его образом жизни. Знание питания насекомых. 

Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, 

кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения насекомых. Знание 

значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) морских 

обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). 

Знание строения морских обитателей. Установление связи строения тела морского 

обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей. Знание значения 

морских обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) животных, 

живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, 

хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание). 

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. 

Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание 
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(различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание 

изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса - модели Земли. Знание свойств 

воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. 

Определение месторасположения земли и неба. Определение месторасположения 

объектов на земле и небе. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы 

(оврага, равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на 

карте. Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в 

природе и жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил 

поведения в лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в 

природе и жизни человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например, уголь, 

гранит, известняк, песок, глина), знание способов их добычи и значения в жизни человека. 

Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. 

Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение 

правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и 

жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание 

свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 

Соблюдение правил обращения с огнем. 

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о 

сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с 

видами деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание 

(различение) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. 

Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами 

деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о 

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев со временами года. Узнавание 

(различение) календарей (настенный, настольный). Ориентация в календаре (определение 

года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты). Узнавание (различение) времен 

года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. Представление о годе как о 

последовательности сезонов. Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное 

время года. Знание изменений, происходящих в жизни животных в разное время года. 

Знание изменений, происходящих в жизни растений в разное время года. Узнавание 

(различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, 

ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Окружающий 

природный мир": 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям: 

интерес к объектам и явлениям неживой природы; 

представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые); 

представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека; 

умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья; 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека: 

интерес к объектам живой природы; 

представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия "полезные" - "вредные", "дикие" - "домашние"); 
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опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними; 

умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки). 

3) Элементарные представления о течении времени: 
умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение со временем года; 

представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней 

недели, месяцев в году. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Образовательная платформа https://uchi.ru/ 

ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Человек" 

(предметной области "Окружающий мир") 

                                                    Пояснительная записка. 

Приобщение обучающегося к социальному миру начинается с развития 

представлений о себе. Становление личности обучающегося происходит при условии его 

активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания 

себя в системе социального мира. Социальную природу "я" ребенок начинает понимать в 

процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и 

близкими. 

Содержание обучения в рамках предмета "Человек" включает формирование 

представлений о себе как "Я" и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: "Представления о себе", 

"Семья", "Гигиена тела", "Туалет", "Одевание и раздевание", "Прием пищи". 

Раздел "Представления о себе" включает следующее содержание: представления 

о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового 

образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой 

и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных 

и вредных привычках, возрастных изменениях. 

Раздел "Гигиена тела" включает задачи по формированию умений умываться, 

мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться. Раздел 

"Обращение  с  одеждой  и  обувью"  включает  задачи  по  формированию  умений 

ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и 

снятии предметов одежды. 

Раздел "Прием пищи" предполагает обучение использованию во время еды 

столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию 

салфеткой. 

Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в 

раздел "Туалет". 

В рамках раздела "Семья" предполагается формирование представлений о своем 

ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных 

традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в 

семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для обучающегося являлось 

доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. 

Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и 

взаимодействовать с ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Например, работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье 

из кружки проводится с обучающимися младшего возраста, а обучение бритью, уходу за 

кожей лица, мытью в душе проводится с обучающимися более старшего возраста. 

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным 

операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, 

намыливать руки. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать 

последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в 

плане усложнения самих навыков. Например, формирование гигиенических навыков 

начинают с формирования умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе 

обучения ребенок учится принимать душ, мыть голову. 

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия 

специалистов и родителей (законных представителей). Работа, проводимая в 

образовательной организации, должна продолжаться дома. В домашних условиях 

возникает больше естественных ситуаций для совершенствования навыков 

самообслуживания. 

В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С 

обучающимися старшего возраста формирование навыков самообслуживания (например, 

бритье, мытье тела) осуществляется в рамках коррекционно-развивающих занятий. 

Содержание учебного предмета "Человек" представлено следующими 

разделами: "Представления о себе", "Семья", "Гигиена тела", "Туалет", "Одевание и 

раздевание", "Прием пищи". 

Раздел "Представления о себе". 
Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание 

(различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки 

(локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей 

тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, 

язык, зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, 

кожа). Узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, 

легкие, печень, почки, желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание вредных 

привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. 

Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для организации 

своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание 

возрастных изменений человека. 

Раздел "Гигиена тела". 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи 

воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка 

рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры 

воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, 

вытирание рук. Нанесение крема на руки. 

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение 

покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. 

Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица: 

открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, набирание воды в 

руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица. 

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности 

действий при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной 

пастой, намачивание щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, 

полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой. 

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. 
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Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным 

станком. 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, 

вытирание волос. Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном: 

включение фена (розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки 

головы, выключение фена, расчесывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание 

мыла, вытирание ног. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: 

ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. 

Гигиена интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование 

косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, 

духами). 

Обращение с одеждой и обувью. 
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, 

шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, 

трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения 

предметов одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы 

(молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов 

одежды. Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, 

туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, 

выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя,  демисезонная). 

Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание 

назначения головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение по 

сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для 

прогулки в зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, 

праздничная, рабочая,  домашняя,  спортивная). Выбор одежды в зависимости от 

предстоящего мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная). 

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, 

шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого 

рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание 

левого рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части 

правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, 

стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности действий при раздевании 

(например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие 

куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, 

пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват 

брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, 

натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища 

правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога, 

вставление ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при одевании 

комплекта одежды (например, надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, 

надевание кофты). Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), 

передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого) 

ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. 

Раздел "Туалет". 
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой 

или большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности 
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действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, 

колготок, трусов), сидение на унитазе (горшке), оправление нужды в унитаз, пользование 

туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива 

воды, мытье рук. 

Раздел "Прием пищи". 

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): 

захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), 

втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание 

жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, 

зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки 

пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка 

пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в 

тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка 

пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование 

салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

Раздел "Семья". 
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) обучающихся и 

взрослых. Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей 

членов семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. 

Представление о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Человек". 

1) Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других. 
Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

Представление о собственном теле. 

Отнесение себя к определенному полу. 

Умение определять "моё" и "не моё", осознавать и выражать свои интересы, желания. 
Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы. 

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 
возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 
первоочередных потребностей. 

Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться. 

Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета). 

Умение следить за своим внешним видом. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 
Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Образовательная платформа https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
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ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Домоводство" 

(предметной области "Окружающий мир") 

Пояснительная записка. 

Обучение обучающегося с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего 

хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. 

Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия 

обучающегося в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в 

соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими 

хозяйственно - бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от 

окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Цель обучения - повышение самостоятельности обучающихся в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений 

обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение действий по приготовлению 

пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и 

в трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории 

актуальны для формирования бытовой деятельности обучающихся и перспективны для 

получения в будущем работы в качестве дворника или уборщицы. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: "Покупки", "Уход за 

вещами", "Обращение с кухонным инвентарем", "Приготовление пищи"", "Уборка 

помещений и территории". 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 13 год обучения. 
Материально-техническое оснащение учебного предмета "Домоводство" 

предусматривает: 

дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов 

посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; 

альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми 

темами учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, 

стирки белья, глажения белья. 

оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, 

чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки), таймер, предметы для украшения 

интерьера (ваза, подсвечник, скатерть), стиральная машина, тазики, настенные и 

индивидуальные зеркала, гладильная доска, бытовая техника (чайник электрический, 

блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, электрическая плита, электрическая духовка, 

миксер, микроволновая печь, электровафельница), ковролиновая, грифельная и магнитная 

доски, уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки. 

Содержание учебного предмета "Домоводство" представлено следующими 

разделами: "Покупки", "Уход за вещами", "Обращение с кухонным инвентарем", 

"Приготовление пищи"", "Уборка помещений и территории". 

 Раздел "Покупки". 
Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы. Нахождение нужного товара в магазине. 

Соблюдение последовательности действий при взвешивании товара: складывание 

продукта в пакет, выкладывание товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание 

ценника к пакету с продуктом. Складывание покупок в сумку. Соблюдение 

последовательности действий при расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, 

https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ожидание во время пробивания кассиром товара, оплата товара, предъявление карты 

скидок кассиру, получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку. Раскладывание 

продуктов в места хранения. 

Раздел "Обращение с кухонным инвентарем". 
Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, 

сковорода, чайник, половник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей 

(терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, 

пресс для чеснока, открывалка). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков 

пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. 

Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, 

намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. 

Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению 

(блендер, миксер, тостер, электрический чайник, комбайн, холодильник). Знание правил 

техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Соблюдение 

последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. Мытье 

бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. 

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание 

столовых приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности 

действий при сервировке стола: накрывание стола скатертью, расставление посуды, 

раскладывание столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, 

расставление блюд. 

 Раздел "Приготовление пищи". 
Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при 

приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор 

инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье 

продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, 

полукольцами). Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание 

продуктов ложкой (венчиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности 

действий при варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды, 

закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на 

определенное  время, выключение  электрической плиты,  вынимание продукта. 

Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение электрической 

плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на 

конфорку, установка  таймера  на   определенное  время,  перемешивание или 

переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта. 

Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабриката: включение 

электрической  духовки,  смазывание  противня, выкладывание  полуфабриката  на 

противень, постановка противня в духовку, установка таймера на определенное время, 

вынимание противня из духовки, снимание выпечки, выключение электрической духовки. 

Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение 

последовательности действий при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухонного 

инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, закладывание яиц в кастрюлю, 

наливание воды в кастрюлю, включение плиты, постановка кастрюли на конфорку, 

установка времени варки на таймере, выключение плиты, вынимание яиц. Соблюдение 

последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, 

колбаса, помидор, масло), выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание 

хлеба, нарезание колбасы, нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, сборка 

бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор). Соблюдение последовательности действий 
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при приготовлении салата: выбор продуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, 

соленый огурец, лук, масло растительное, соль, зелень), выбор кухонного инвентаря 

(салатница,  ложка,  нож,  доска, открывалка, тарелки), очистка  вареных  овощей, 

открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка овощей кубиками, нарезка зелени, 

добавление  соли, растительного  масла, перемешивание  продуктов. Соблюдение 

последовательности  действий  при  приготовлении  котлет:  выбор  продуктов 

(полуфабрикат, масло растительное), выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, 

тарелки), наливание масла в сковороду, выкладывание котлет на сковороду, включение 

плиты, постановка сковороды на конфорку, переворачивание котлет, выключение 

электрической плиты, снимание котлет. 

Раздел "Уход за вещами". 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 

Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. 

Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на 

просушку. Соблюдение последовательности действий при ручной стирке: наполнение 

емкости водой, выбор моющего средства, определение количества моющего средства, 

замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, 

вывешивание белья на просушку. 

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение 

для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска 

машины и регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья 

перед стиркой (например): белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, 

постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка 

программы и температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение 

последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья перед стиркой, 

закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка, установка 

программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание 

белья. 

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, 

регулятор  температуры,  клавиша  пульверизатора).  Соблюдение  

последовательностидействий при глажении белья: установка гладильной доски, 

выставление температурного режима, подключение утюга к сети, раскладывание 

белья на гладильной доске, смачивание белья водой, движения руки с утюгом, 

складывание белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на 

"плечики". Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение последовательности 

действий при мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви

 влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. Просушивание обуви. 

Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: открывание тюбика с 

кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей поверхности ботинка, 

натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 

Раздел "Уборка помещения и территории". 
Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в 

воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов 

интерьера раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной 

воды. 

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора 

на совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание 

мусора в определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. 

Различение основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка 
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поверхности  пылесосом. Соблюдение последовательности действий при  уборке 

пылесосом: подготовка пылесоса к работе, установка регулятора мощности, включение 

(вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот 

рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей 

пылесоса. Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение 

емкости для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и 

отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых 

тряпок. 

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье 

окна: наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё 

рамы, вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды. 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. 

Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Домоводство". 

Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома: 

умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола; 

умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне; 

умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения; 

умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Образовательная платформа https://uchi.ru/ 
ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий социальный мир" 

(предметной области "Окружающий мир") 

Пояснительная записка. 

Цель обучения - формирование представлений о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы "Окружающий социальный мир" являются: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном 

человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия 

с ними). Программа представлена следующими разделами: "Квартира, дом, двор", 

"Продукты питания", "Предметы быта", "Школа", "Предметы и материалы, изготовленные 

человеком", "Город", "Транспорт", "Страна", "Традиции и обычаи". 

В процессе обучения у обучающегося формируются представления о родном 

городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. 

Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей 

действительности, ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в 

группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о 

социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и 

поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми 

нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и 

осторожным на улице, дома, в образовательной организации. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей (законных 

представителей). Важно сформировать у обучающегося типовые модели поведения в 

различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупки в магазине, 

поведение в опасной ситуации. Содержание материала по программе "Окружающий 

социальный мир" является основой формирования представлений, умений и навыков по 

предметам "Изобразительная деятельность", "Домоводство", "Труд". Так знания, 

полученные ребенком в ходе работы по разделу "Посуда", расширяются и дополняются на 

занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол. 

Специфика работы по программе "Окружающий социальный мир" заключается в 

том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, 

магазин, кафе, вокзал) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными 

организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В рамках 

коррекционно-развивающих занятий возможно использование программного материала 

данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 

индивидуальной работе. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета 

включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, 

пиктограммы с изображением объектов (в образовательной организации, во дворе, в 

городе), действий, правил поведения. Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, 

презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, 

правила поведения в общественных местах; рабочие тетради с различными объектами 

окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

обучающихся доступных социальных представлений. По возможности, используются 

технические и транспортные средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации 

социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование. Оборудованное (по возможности с подъемником) транспортное средство 

позволит обучающимся (в частности, не передвигающимся самостоятельно обучающимся) 

выезжать в город для участия в занятиях в местах общего доступа горожан и в 

организациях, предоставляющих услуги населению. 

Содержание учебного предмета "Окружающий социальный мир" 

представлено следующими разделами: "Квартира, дом, двор", "Продукты питания", 

"Предметы быта", "Школа", "Предметы и материалы, изготовленные человеком", "Город", 

"Транспорт", "Страна", "Традиции и обычаи". 

Раздел "Квартира, дом, двор". 
Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный 

(деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего 

пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). 

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия 

дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта. 

Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего пользования в 

доме: не заходить в лифт с незнакомым человеком, не залезать на чердак, не трогать 

провода. Соблюдение правил пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым 
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ящиком, кодовым замком). Узнавание (различение) помещений квартиры (комната 

(спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание 

функционального назначения помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса 

(город, улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на 

слух, написанного). Написание своего домашнего адреса. Узнавание (различение) частей 

территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для 

парковки автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров, место для 

контейнеров с мусором, газон). Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во 

дворе. 

Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: отопление (батарея, 

вентиль, вода), канализация (вода, унитаз, сливной бачок, трубы), водоснабжение (вода, 

кран, трубы (водопровод), вентиль, раковина), электроснабжение (розетка, свет, 

электричество). Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во время 

аварийной ситуации в доме. 

Узнавание (различение) вредных насекомых (муравьи, тараканы), грызунов 

(крысы, мыши), живущих в доме. Представление о вреде, который приносят вредные 

насекомые. Знание (соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание 

(различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, 

сковорода, чайник, половник. 

Узнавание (различение) часов (механические (наручные, настенные), 

электронные (наручные, настенные). Знание строения часов (циферблат, стрелки (часовая, 

минутная)). Узнавание (различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, 

компьютер, планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Знание назначения технического 

устройства (сотовый телефон, планшет, видеоплеер). Соблюдение последовательности 

действий при пользовании телефоном (плеером, планшетом): включение, использование 

(связь, игра), выключение. 

 Раздел "Продукты питания". 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, 

кофе) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с   напитком. Узнавание 

(различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, 

морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. 

Знание правил хранения молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов: 

готовых к употреблению (колбаса, ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо 

(свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со 

способами обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание правил хранения 

мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению 

(крабовые палочки, консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая), требующих обработки 

(приготовления) мясо (филе рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш. 

Знакомство со способами обработки (приготовления) рыбных продуктов. Знание правил 

хранения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к 

употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари), требующих 

обработки  (приготовления) (макаронные  изделия (макароны,   вермишель, рожки). 

Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных изделий. Знание правил 

хранения мучных изделий.  Узнавание (различение)круп и бобовых: готовых к 

употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох), требующих 

обработки (приготовления) (греча, рис, пшено, крупы, бобовые). Знакомство со способами 

обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание правил хранения круп и бобовых. 

Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, 

шоколад). Знание правил хранения кондитерских изделий. 

 Раздел "Предметы быта". 
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Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, 

вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, 

фен, кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники 

безопасности при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) 

предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). 

Знание назначения предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, 

кабинетная). Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, 

вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение предметов 

посуды. Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная 

доска, дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря. 

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, 

скатерть, ваза, статуэтки, свечи). Знание назначения предметов интерьера. 

Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа). 
Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, электронные 

часы). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. Знание назначения часов 

(частей часов). 

Раздел "Школа". 
Узнавание (различение) помещений образовательной организации. Знание 

назначения помещений образовательной организации. Нахождение помещений 

образовательной организации. Знание профессий людей, работающих в образовательной 

организации. Соотнесение работника образовательной организации с его профессией. 

Узнавание (различение) участков школьной территории. Знание назначения участков 

школьной территории. Знание (соблюдение) правил поведения на территории 

образовательной организации. Узнавание (различение) зон класса. 

Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. 

Узнавание (различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, 

учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, 

краски, пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных 

принадлежностей. Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание 

(различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание положительных качеств 

человека. Знание способов проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать 

свой интерес к другому человеку. 

Раздел "Предметы и материалы, изготовленные человеком". 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) 

видов бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон), по фактуре 

(глянцевая, бархатная). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, 

коробка, газета, книга). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых 

работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств 

дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда горит). Узнавание 

предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери). Узнавание 

(различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево (молоток, пила, 

топор). Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, 

изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки). 

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными 

из стекла. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость). 

Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки). 

Знание свойств металла (прочность, твёрдость - трудно сломать, тонет в воде). Узнавание 

предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля). Знание свойств ткани 

(мягкая, мнется, намокает, рвётся). Узнавание предметов, изготовленных из ткани 

(одежда, скатерть, штора, покрывала, постельное бельё, обивка мебели). Узнавание 
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(различение) инструментов, с помощью которых работают с тканью (ножницы, игла). 

Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных 

из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры). 

 Раздел "Населенный пункт". 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, улицы 

(проспекты, переулки), площади, здания, парки. Узнавание (различение), назначение 

зданий: кафе, вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи 

(банк, сберкасса, больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, 

одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), театр (кукольный, драматический), цирк, 

жилой дом. 

Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, 

парикмахер, почтальон, работник химчистки, работник банка). Знание особенностей 

деятельности людей разных профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в 

общественных местах. Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, 

тротуар). Узнавание (различение) технических средств организации дорожного движения 

(дорожный знак ("Пешеходный переход"), разметка ("зебра"), светофор). Знание 

(соблюдение) правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице. 

Узнавание (различение) достопримечательностей своего города (например, Кремль, 

Троицкий собор, Приказные палаты, памятник героям). 

Раздел "Транспорт". 

Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). 

Знание назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей 

наземного транспортного средства. Узнавание (различение) воздушного транспорта. 

Знание назначения воздушного транспорта. Узнавание (различение) составных частей 

воздушного транспортного средства. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание 

назначения водного транспорта. Узнавание (различение) составных частей водного 

транспортного средства. Узнавание (различение) космического аппарата. Знание 

назначения космического аппарата. Узнавание (различение) составных частей 

космического аппарата. Знание (называние) профессий людей, работающих в 

космической отрасли. Соотнесение деятельности с профессией. Узнавание (различение) 

общественного транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном 

транспорте. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая 

помощь, полицейская машина). Знание назначения специального транспорта. Знание 

профессий людей, работающих на специальном транспорте. Соотнесение деятельности с 

профессией. Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным 

транспортом (посадка в автобус, покупка билета). 

 Раздел "Страна". 
Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание Президента Российской 

Федерации (на фото, видео). Знание государственных праздников. Знание названия 

столицы России. Знание (узнавание) основных достопримечательностей столицы (Кремль, 

Красная площадь, Третьяковская Галерея, Большой театр) на фото, видео. 

Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Сочи). 

Знание достопримечательностей городов России. Знание прав и обязанностей гражданина 

России. Знание (различение) документов, удостоверяющих личность гражданина России 

(паспорт, свидетельство о рождении). Знание некоторых значимых исторических событий 

России. Знание выдающихся людей России. 

Раздел "Традиции, обычаи". 

Знание традиций и атрибутов праздников. Знание школьных традиций. Знание 

символики и атрибутов различных религий. Знание нравственных традиций, принятых в 

различных религиях. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета "Окружающий 

социальный мир": 

1) Представления о мире, созданном руками человека, интерес к объектам, созданным 

человеком; 

представления о доме, образовательной организации, о расположенных в них и рядом 

объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка), о транспорте; 

умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей: 

представления о деятельности и профессиях людей, окружающих обучающегося 

("учитель", "повар", "врач", "водитель"); 

представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях; 

опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 
умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, соответствующие возрасту и полу обучающегося. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений: 
представления о дружбе, других обучающихся, сверстниках; 
умение находить друзей на основе личных симпатий; 

умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 
сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание; 

умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 
доступной деятельности; 

умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов; 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни: 

представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в 

них; 

использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности; 

умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах обучающегося: 

представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства; 

представления об обязанностях обучающегося, сына или дочери, внука или внучки, 

гражданина. 

6) Представление о стране проживания Россия: 
представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания; 

представление о государственно символике (флаг, герб, гимн); 

представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Образовательная платформа https://uchi.ru/ 

ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Рабочая программа по учебному предмету "Музыка и движение" 

(предметной области "Искусство") 

 

Пояснительная записка. 

Участие обучающегося в музыкальных выступлениях способствует его 

самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, 

музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как 

средство социализации и самореализации обучающегося. На музыкальных занятиях 

развивается не только способность эмоционально воспринимать и воспроизводить 

музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные 

способности к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: "Слушание музыки", 
"Пение", "Движение под музыку", "Игра на музыкальных инструментах". 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В системе 

коррекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов 

музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Музыка" включает: 

дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 

инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; 

карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств 

для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального 

произведения; карточки для определения содержания музыкального произведения; 

платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные. 

Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, 

румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок-флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, 

конги, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа. Оборудование: 

музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для наглядных 

пособий, нот, музыкальных инструментов, ковролиновая и магнитная доски, ширма, 

затемнение на окна. Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием 

музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, 

оркестровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, 

концертов разной по жанру музыки), текст песен. 

Содержание учебного предмета "Музыка и движение" представлено 

следующими разделами "Слушание музыки", "Пение", "Движение под музыку", "Игра на 

музыкальных инструментах". 

Раздел "Слушание музыки". 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала 

и конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной 

музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) 

веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. 

Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение 

музыкального стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных 

инструментов, симфонических), в исполнении которого звучит музыкальное 

произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного 

произведения. 

 Раздел "Пение". 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 
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повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 

песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 

Различение запева, припева и вступления к песне. 

 Раздел "Движение под музыку". 
Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на 

другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее 

окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного 

характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные 

стороны, опускание или поднимание предмета, подбрасывание или ловля предмета, 

взмахивание предметом. Выполнение движений разными частями тела под музыку: 

"фонарики", "пружинка", наклоны головы. Соблюдение последовательности простейших 

танцевальных движений. Имитация движений животных. Выполнение движений, 

соответствующих словам песни. 

Соблюдение последовательности движений в соответствии с исполняемой ролью 

при инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, 

умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости 

движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение движения при изменении 

метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы 

звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором. Выполнение 

развернутых движений одного образа. Имитация (исполнение) игры на музыкальных 

инструментах. 

Раздел "Игра на музыкальных инструментах". 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, 

сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном 

инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. 

Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение 

приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение 

мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Музыка и 

движение": 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально- 

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений: 

интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 

под музыку, игра на музыкальных инструментах); 

умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения; 
освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой 

на музыкальных инструментах; 

умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях: 

умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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Образовательная платформа https://uchi.ru/ 

ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

Рабочая программа по учебному предмету "Изобразительная деятельность" 

(предметной области "Искусство") 

Пояснительная записка. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам 

работы с различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных 

элементов, развитие художественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: "Лепка", 

"Рисование", "Аппликация". Во время занятий изобразительной деятельностью 

необходимо вызывать у обучающегося положительную эмоциональную реакцию, 

поддерживать и стимулировать его творческие устремления, развивать 

самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к своим работам, 

оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, 

что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает 

жизнь обучающегося интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует 

чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях изобразительной 

деятельности умения и навыки необходимо применять в последующей трудовой 

деятельности, например, при изготовлении полиграфических и керамических изделий, 

изделий в технике батик, календарей, блокнотов. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее навыки 

изобразительной деятельности применяются на уроках профильного труда при 

изготовлении изделий из керамики, полиграфической, ткацкой, швейной и другой 

продукции. 

Материально-техническое  оснащение  учебного предмета "Изобразительная 

деятельность" предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной 

деятельностью, включающие кисти, ножницы специализированные, для фигурного 

вырезания,  для  левой руки),  шило, коврики, фигурные  перфораторы, стеки, 

индивидуальные доски, пластиковые подложки; натуральные объекты, изображения 

(картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; 

репродукции картин; изделия из глины; альбомы с демонстрационными материалами, 

составленными в соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы 

(тетради) с  материалом  для  раскрашивания,  вырезания, наклеивания, рисования; 

видеофильмы,  презентации, аудиозаписи; оборудование:  мольберты,  планшеты, 

музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи для наглядных 

пособий, изделий, для хранения бумаги и работ обучающихся; магнитная и ковролиновая 

доски; расходные материалы для изобразительной деятельности: клей, бумага (цветная, 

папиросная, цветной ватман), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые), 

фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных 

размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная 

масса, глина). 

Содержание учебного предмета "Изобразительная деятельность" 

представлено следующими разделами "Лепка", "Рисование", "Аппликация". 
Раздел "Лепка". 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными 

материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина 

(теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание кусочка материала от 

целого куска. Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка 

материала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание 

пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание 

шарика на доске (в руках), получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание 

заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом). Сгибание колбаски в кольцо. 

Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. 

Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске (между ладонями, 

между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. 

Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка 

предмета из одной (нескольких) частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью). Нанесение декоративного 

материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие 

рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка 

нескольких предметов, объединённых сюжетом. 

Раздел "Аппликация". 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 

салфетка. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для 

изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол. Сминание бумаги. 

Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, 

по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. 

Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание по 

контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. 

Вырезание по  контуру. Сборка  изображения  объекта из нескольких деталей. 

Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей 

между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 

аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к  фону. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом 

чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации: 

придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка 

изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

 Раздел "Рисование". 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для 

воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в 

баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие 

лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду. 

Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием 

наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем 

смешивания красок других цветов. 

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение  точек. Рисование  геометрической  фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник,  треугольник). Закрашивание внутри  контура (заполнение всей 

поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева направо 

(сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. Рисование контура предмета по 
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контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). 

Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование 

предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов 

орнамента. Дополнение  готового орнамента  растительными  (геометрическими) 

элементами. Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в полосе (в 

круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), 

связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при 

рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор 

цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка по образцу 

(срисовывание  готового сюжетного  рисунка)   из предложенных  объектов  (по 

представлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, "по 

сырому", рисования с солью, рисования шариками, граттаж, "под батик". 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Изобразительная 

деятельность". 
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий: 

интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности: 

положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности; 

стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 
результаты работы; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях: 
готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми; 

умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Образовательная платформа https://uchi.ru/ 

ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" 

(предметной области "Физическая культура") 

Пояснительная записка. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 

адаптивной физической культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре 

является повышение двигательной активности обучающихся и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и 

совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; формирование 

туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья обучающихся, профилактика 

болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

Программа по адаптивной физической культуре включает 6 разделов: 

"Плавание", "Коррекционные подвижные игры", "Велосипедная подготовка", "Лыжная 

подготовка", "Физическая подготовка", "Туризм". 

Содержание раздела "Плавание" включает задачи на формирование умений 

двигаться в воде и навыка плавания. Раздел "Коррекционные подвижные игры" включает 

элементы спортивных игр и спортивных упражнений, подвижные игры. Основными 

задачами являются формирование умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать 

правила игры. На занятиях по велосипедной подготовке обучающиеся осваивают езду на 

трехколесном и двухколесном велосипеде. Раздел "Лыжная подготовка" предусматривает 

формирование навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его совершенствование. Раздел 

"Физическая подготовка" включает построения и перестроения, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. Программный материал раздела "Туризм" предусматривает 

овладение различными туристическими навыками. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как 

обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное 

адаптированное оборудование для обучающихся с различными нарушениями развития, 

включая тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими средствами), 

инвентарь для подвижных и спортивных игр. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Адаптивная 

физкультура" включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, 

пиктограммы) спортивного, туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным 

материалом в соответствии с темами занятий; спортивный инвентарь: маты, батуты, 

гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические 

лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, 

корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, лыжи, лыжные 

палки, лыжные костюмы, 2-х- и 3-х- колесные велосипеды, самокаты, рюкзаки, 

туристические коврики, палатки, спальные мешки, наборы походной посуды, кольца; 

технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и прогулочные, опор для 

стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для ползания, тренажеры, кресла-стулья с 

санитарным оснащением (для туалета, ванные); мебель: шкафы для хранения спортивного 

инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-кушетки. 

Содержание учебного предмета "Адаптивная физическая культура" 

представлено следующими разделами: "Плавание", "Коррекционные подвижные игры", 

"Велосипедная подготовка", "Лыжная подготовка", "Физическая подготовка", "Туризм". 

Раздел "Плавание". 

Вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в воду по шею, с головой. 

Выполнение выдоха под водой. Открывание глаз в воде. Удержание на воде. Скольжение 

по поверхности воды на животе, на спине. Выполнение движений ногами, лежа на животе, 

на спине. Выполнение движений руками, лежа на животе, на спине. Чередование поворота 

головы с дыханием. Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. Соблюдение правил 

поведения и безопасности в бассейне: во время движения по бортику нельзя толкаться, 

нельзя сталкивать друг друга с бортика бассейна в воду, нельзя топить друг друга, 

находясь в воде, нельзя заплывать за границы обозначенной для плавания территории, 

нельзя спрыгивать с бортика бассейна. 

Раздел "Коррекционные подвижные игры". 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание 

баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 
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пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 

обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание 

волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного 

мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание футбольного 

мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые 

ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: 

ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи 

мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Узнавание (различение) 

инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана 

снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. Соблюдение правил игры "Стоп, хоп, раз". 

Соблюдение правил игры "Болото". Соблюдение последовательности действий в игре- 

эстафете "Полоса препятствий": бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по 

туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры "Пятнашки". Соблюдение 

правил игры "Рыбаки и рыбки". Соблюдение последовательности действий в игре- 

эстафете "Собери пирамидку": бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную 

сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил игры "Бросай-ка". Соблюдение правил 

игры "Быстрые санки". Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете 

"Строим дом". 

Раздел "Велосипедная подготовка". 

Узнавание (различение) составных частей трехколесного велосипеда: руль, 

колесо, педали, седло, рама, цепь. Соблюдение последовательности действий при посадке 

на трехколесный велосипед: перекидывание правой ноги через раму, постановка правой 

ноги на педаль, посадка на седло, постановка левой ноги на педаль. Управление 

трехколесным велосипедом без вращения педалей. Вращение педалей с фиксацией ног 

(без фиксации ног). Торможение ручным (ножным) тормозом. Езда на трехколесном 

велосипеде по прямой и с поворотом. Посадка на двухколесный велосипед. Начало 

движения, сидя на двухколесном велосипеде. Езда на двухколесном велосипеде по прямой 

(на расстояние 10 метров, 50 метров), с поворотом. Торможение ручным (ножным) 

тормозом. Разворот на двухколесном велосипеде. Объезд препятствий. Преодоление 

подъемов (спусков). Езда в группе. Соблюдение правил дорожного движения во время 

езды по дороге: начало движения по сигналу, остановка перед выездом на трассу, езда по 

правой стороне дороги. Уход за велосипедом (содержание в чистоте, сообщение о 

неисправности велосипеда, накачивание колеса) 

Раздел "Лыжная подготовка". 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). 

Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий при 

креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю 

крепления, вставление носка лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от 

снега. 

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: 

шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в 

сторону приставным шагом. Соблюдение последовательности действий при подъеме 

после падения из положения "лежа на боку": приставление одной ноги к другой, переход в 

положение "сидя на боку" (опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, 

постановка левой ноги с опорой на поверхность, подъем в положение "стоя" с опорой на 

правую руку. Выполнение поворотов, стоя на лыжах: вокруг пяток лыж (носков лыж), 

махом. Выполнение скользящего шага без палок: одно (несколько) скольжений. 

Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение бесшажного хода. 

Преодоление подъемов ступающим шагом ("лесенкой", "полуелочкой", "елочкой"). 

Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок ("полуплугом", "плугом", 
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падением). 

 Раздел "Туризм". 
Узнавание (различение) предметов туристического инвентаря (рюкзак, спальный 

мешок, туристический коврик, палатка, котелок, тренога). Соблюдение 

последовательности действий при складывании вещей в рюкзак (например, банка 

тушенки, обувь, одежда, набор походной посуды, средства личной гигиены). Соблюдение 

последовательности действий при раскладывании спального мешка: раскрывание чехла, 

вынимание мешка из чехла, развязывание тесьмы, раскатывание мешка. Соблюдение 

последовательности действий при расположении в спальном мешке: расстегивание 

молнии, посадка в мешок, застегивание молнии до середины спального мешка, 

расположение в мешке лежа, застегивание молнии до капюшона. Соблюдение 

последовательности действий при складывании спального мешка: совмещение углов 

верхней части мешка, скручивание мешка, завязывание тесьмы, вставление мешка в 

чехол, затягивание чехла. Узнавание (различение) составных частей палатки: днище, 

крыша, стены палатки, растяжки, стойка, колышки. Подготовка места для установки 

палатки. Раскладывание палатки. Ориентировка в частях палатки. Вставление 

плоских(круглых) колышков при закреплении палатки на земле.

 Установление стоек. Установление растяжек палатки. Соблюдение последовательности 

действий при разборке установленной палатки: вынимание колышков (с растяжки, из 

днища), складывание колышков в чехол, вытаскивание стоек, разборка и 

складывание стоек в чехол, складывание растяжек на палатку, сворачивание палатки, 

складывание палатки и всех комплектующих в сумку-чехол, закрывание сумки-чехла. 

Подготовка кострового места. Складывание костра. Разжигание костра. Поддержание 

огня в костре. Тушение костра. Соблюдение правил поведения в походе: нельзя 

отставать, убегать вперед, нельзя никуда уходить без разрешения взрослого, нельзя есть 

найденные в лесу грибы и ягоды без разрешения взрослого, нельзя бросать мусор в 

лесу, нельзя трогать лесных животных. 

Раздел "Физическая подготовка". 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и 

перестроения: основная стойка, стойка "ноги на ширине плеч" ("ноги на ширине ступни"). 

Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте 

в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: 

произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох 

через рот (нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание)  пальцев. 

Противопоставление первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя 

руками), пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание 

пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые 

движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения 

руками в исходных положениях "стоя", "сидя", "лежа" (на боку, на спине, на животе): 

вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в 

исходном положении "руки к плечам". Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). 

Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. 

Поднимание головы в положении "лежа на животе". Наклоны туловища вперед (в 

стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми 

руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях. 

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой 

ногой. Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. 

Приседание. Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: 

поднимание (отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из 
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положения "лежа" в положение "сидя" (из положения "сидя" в положение "лежа"). Ходьба 

по доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) 

поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической 

скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). 

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной 

плоскости в правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной 

плоскости: отведение рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное 

положение, поочередное поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с 

сохранением правильной осанки. 

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в 

стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в 

стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая 

бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. 

Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, 

направления движения. Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением 

темпа и направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с 

высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на 

месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, 

глубину. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на 

четвереньках. Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по 

гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке 

вверх (вниз), через препятствия, по гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис 

на канате, рейке. Перелезание через препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов 

в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх 

(о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча 

на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе 

(беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Адаптивная 

физическая культура". 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений: 

освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (с использованием технических средств); 

освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 
координационных способностей; 

совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 
умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью: 

умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 
болевые ощущения. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание 

интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 

физическая подготовка; 
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умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Образовательная платформа https://uchi.ru/ 

ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Профильный труд" 

(предметной области "Технология") 

Пояснительная записка. 

Целью трудового обучения является подготовка обучающихся и подростков с 

умеренной, Тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР к доступной трудовой 

деятельности. Основные задачи: развитие интереса к трудовой деятельности; 

формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; освоение 

отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий, по работе с 

почвой, с растениями. 

Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся 

в ходе занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение 

доступных технологий изготовления продукции. Важно формирование мотивации 

трудовой деятельности, развитие интереса к разным видам доступной трудовой 

деятельности, положительное отношение к результатам своего труда. Обучающихся 

знакомят с различными материалами и инструментами, со специальным оборудованием, 

учат соблюдать технику безопасности в ходе трудового процесса. У обучающихся 

постепенно накапливается практический опыт, происходит формирование операционно- 

технических умений, формируются навыки самостоятельного изготовления продукции 

(умения намечать цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять 

задуманное, оценивать результат). 

Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с 

используемыми материалами, инструментами, оборудованием. С помощью 

педагогического работника (или самостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит 

анализ образца (задания) с опорой на рисунок, схему, инструкцию; планирует 

последовательность операций по изготовлению продукта; контролирует качество 

выполненной работы; обсуждает полученный результат в соответствии с своими 

представлениями. Постепенно у обучающегося формируются такие качества трудовой 

деятельности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в течение 

длительного времени, осуществлять работу в соответствии с требованиями, 

предъявляемые к качеству продукта и производить его в установленные сроки. 

Программа по профильному труду представлена следующими разделами: 

"Полиграфия", "Керамика", "Батик", "Ткачество", "Шитье", "Деревообработка", 

"Растениеводство". Этот перечень может быть дополнен или заменен другими профилями 

труда по усмотрению образовательной организации, с учетом местных и региональных 

условий и возможностей для будущей трудовой занятости обучающегося, а также 

кадрового обеспечения организации. В учебном плане предмет представлен с 7 по 13 год 

обучения. 

Материально-техническое обеспечение образовательной области учебного 

предмета "Профильный труд" включает: дидактический материал: комплекты 

демонстрационных и раздаточного материалов, таблицы по разделам и темам 

профильного труда, рабочие тетради; фото, картинки, пиктограммы с изображениями 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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действий, операций, алгоритмов работы с использованием инструментов и оборудования; 

технологические карты, обучающие компьютерные программы, видеофильмы, 

иллюстрирующие труд людей, технологические процессы, примеры (образцы) народных 

промыслов, презентации; оборудование таких предметов как: швейное дело, 

деревообработка, керамика, ткачество требуют наборов инструментов для обработки 

различных материалов; швейные машины, ткацкие станки (стационарные и настольные), 

муфельная печь, горшки, теплички; наборы инструментов для садоводства (грабли, ведра, 

лейки, лопаты); оборудование для полиграфии: сканер, принтер, резак, ламинатор, 

брошюровщик, проектор, экран, компьютер, копировальный аппарат, носители 

электронной информации, цифровые фото и видеокамеры со штативом; расходные 

материалы для труда: клей, бумага, карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, 

восковые), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, для 

ткани),линейки и различные мерки, бумага разных размеров, плотности, формата, 

фактуры; ножницы, фигурные дыроколы, глина, стеки, нитки, иголки, ткань, шерсть 

(натуральная, искусственная), иглы для валяния, мыло детское. 

Содержание учебного предмета "Профильный труд" представлено 

следующими разделами: "Полиграфия", "Керамика", "Батик", "Ткачество", "Шитье", 

"Деревообработка", "Растениеводство". 

Раздел "Батик". 

Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение контура 

рисунка на ткань. Выделение контура рисунка резервирующим составом (воск, контур). 

Подготовка красок. Раскрашивание внутри контура. Удаление воска с ткани. Уборка 

рабочего места. Соблюдение последовательности действий при изготовлении панно 

"Крылья бабочки": натягивание ткани на подрамник, рисование эскиза, нанесение контура 

рисунка на ткань, выделение контура рисунка резервирующим составом, раскрашивание 

внутри контура. Соблюдение последовательности действий при изготовлении шарфа: 

завязывание узелков на шарфе, опускание шарфа в желтую краску, промывание ткани, 

завязывание узелков на шарфе, опускание шарфа в оранжевую краску, промывание ткани, 

развязывание узелков, стирка и глаженье шарфа. Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении панно "Мой дом": рисование эскиза на бумаге, нанесение 

контурного рисунка на ткань, раскрашивание внутри контура, покрытие рисунка воском, 

сминание ткани, опускание ткани в краситель, полоскание и сушка ткани, глаженье 

изделия. 

Раздел "Керамика". 

Различение свойств глины. Подготовка рабочего места. Отрезание куска глины. 

Отщипывание кусочка глины. Разминание глины. Отбивание глины. Раскатывание глины 

скалкой. Вырезание формы по шаблону (шило, стека). Обработка краев изделия. Катание 

колбаски. Катание шарика. Набивка формы. Декоративная отделка изделия (нанесение 

рисунка, присоединение мелких деталей, придание фактуры). Проделывание отверстия в 

изделии. Покрытие изделия глазурью (краской) способом погружения (с помощью кисти). 

Уборка рабочего места. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

солонки: раскатывание глины, вырезание днища сосуда, катание колбасок, укладывание 

колбасок, нанесение декоративных элементов стекой, обжиг изделия, покрытие глазурью, 

обжиг изделия. Соблюдение последовательности действий при изготовлении петушка: 

изготовление тела петушка, изготовление хвоста, изготовление головы, изготовление 

крыльев, изготовление подставки, присоединение петуха к подставке, обжиг изделия, 

покрытие изделия белой краской, раскрашивание изделия. 

 Раздел "Ткачество". 
Узнавание (различение) основных частей ткацкого станка и ткацкого 

оборудования. Подготовка рабочего места. Подготовка станка к работе. Различение нитей. 

Выбор ниток для изделия. Наматывание ниток на челнок. Завязывание нити узлами. 
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Движение челноком между рядами нитей с бердой. Движение челноком через одну нить 

без берды. Выполнение полотняного (саржевого, атласного) плетения. Плетение по схеме. 

Снятие полотна со станка. Украшение изделия декоративным материалом. Уборка 

рабочего места. Соблюдение последовательности действий при изготовлении мини- 

гобелена: выбор инструментов и материалов в соответствии со схемой изделия, 

натягивание нити основы, наматывание пряжи на челноки, плетение полотна по схеме, 

снятие готового полотна, украшение изделия декоративным материалом. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении пояска: выбор инструментов и 

материалов в соответствии со схемой изделия, натягивание нити основы, наматывание 

пряжи на челноки, плетение полотна по схеме, снятие готового полотна, украшение 

изделия декоративным материалом. 

Раздел "Деревообработка". 

Узнавание (различение) материалов (древесный (сырье), крепёжный, 

покрасочный). Узнавание (различение) инструментов для разметки (для обработки дерева, 

для соединения деталей). Подготовка рабочего места. Уборка рабочего места. 

Подготовительная работа с заготовкой. Разметка заготовки. Распиливание заготовки. 

Сверление отверстия в заготовке. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении блокнота: 

изготовление обложки, ламинирование обложки, нарезка листов, сборка блокнота. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении календаря: вставление 

рисунка в сетку-разметку, вставление календарной сетки в сетку-разметку, распечатка на 

принтере, ламинирование заготовки, нарезка календарей, обрезка углов. 

 Раздел "Растениеводство". 

Выращивание комнатных растений. Определение необходимости полива 

растения. Определение количества воды для полива. Полив растения. Рыхление почвы. 

Пересадка растения. Мытье растения. Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с 

растений. Мытье горшков и поддонов.  Выращивание растений в открытом грунте. 

Перекапывание почвы. Рыхление почвы. Внесение органических удобрений в почву. 

Приготовление компоста. Оформление грядки и междурядья. Изготовление бороздки 

(лунки) на грядке. Выкапывание ямы. Подготовка семян к посадке. Посев семян. 

Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Удаление сорняков. Обрезка 

веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей. Подготовка овощей к хранению 

(очищение от земли, обрезка ботвы, просушивание). Чистка и мытье садового инвентаря. 

 Раздел "Швейное дело". 

Ручное шитье. Различение инструментов и материалов для ручного шитья. 

Подготовка рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в 

иголку. Завязывание узелка. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями (с четырьмя 

отверстиями, на ножке). Выполнение шва "вперед иголкой". Закрепление нити на ткани. 

Выполнение шва "через край". 

Шитье на электрической машинке. Различение основных частей электрической 

швейной машинки. Подготовка рабочего места. Наматывание нити на шпульку. 

Вставление шпульки с ниткой в шпульный колпачок. Вставление шпульного колпачка в 

челнок. Заправка верхней нити. Вывод нижней нити на платформу машины. Соблюдение 

последовательности действий при подготовке швейной машины к работе: установка 

педали, включение в сеть, наматывание нити на шпульку, вставление шпульки с ниткой в 

шпульный колпачок, вставление шпульного колпачка в челнок, заправка верхней нити, 

вывод нижней нити наверх. Подведение ткани под лапку. Опускание иголки в ткань. 

Соблюдение последовательности действий при подготовке к шитью: поднимание лапки, 

подведение ткани под лапку, опускание иголки, опускание лапки. Соблюдение 

последовательности действий при выполнении строчки: нажатие на педаль, регулировка 
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ткани во время строчки, отпускание педали. Соблюдение последовательности действий по 

окончании шитья: поднятие лапки, поднятие иголки, вынимание ткани из-под лапки, 

обрезание нити. Уборка рабочего места. 

Кройка и сборка изделия. Соблюдение последовательности кройки деталей 

изделия: раскладывание ткани, накладывание выкройки на ткани, закрепление выкройки 

на ткани, обведение выкройки мелом, выполнение припуска на шов, снятие выкройки с 

ткани, вырезание детали изделия. Соединение деталей изделия. 

Соблюдение последовательности действий при пошиве сумки: выбор ткани и 

подбор соответствующих ниток, кройка изделия, сборка изделия, строчка швов основы и 

ручки сумки, удаление наметочного шва, утюжка швов, обработка верхнего края сумки, 

приметывание ручки к верхней стороне сумки, строчка ручки на швейной машине, 

удаление наметочного шва, утюжка готового изделия, пришивание деревянных бусин. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении панно "Рябина": 

изготовление веток и листьев, приметывание веток и листьев к основе, пристрачивание 

веток и листьев на основу, удаление наметочного шва, пришивание пуговиц (ягод) к 

основе, обработка краев изделия. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Профильный труд". 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными 

видами трудовой деятельности, например, керамика, батик, печать, ткачество, 

растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей 

региона. 

Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 

несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 
соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

Умение соблюдать технологические процессы, например, выращивание и уход за 

растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 

особенностей региона. 

Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной 

на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Образовательная платформа https://uchi.ru/ 

ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

 

Рабочие программы учебных предметов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Рабочая программа курса «Правила дорожного движения» 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1, 1доп-4 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 

объяснение соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко- 

ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 

пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости 

движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного движения (далеко- 

близко; медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические 

транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, 

трамвай). Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, 

поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое 

может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные 

маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюдениям). 

Ты — пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать 

пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение 

конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом 

сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны 

тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

5-9 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения на 

дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый 

участок дороги, одностороннее движение и др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его 

скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, 

дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по 

которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, 

повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления движения 

(поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход 
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Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в городе и 

в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: проезжая 

часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. 

Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 

направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, 

особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение 

пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где 

нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие   знаки:   «железнодорожный   переезд   со   шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для 

водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет 

опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

10-12 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 

приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных 

условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его 

безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 

населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные   знаки   (общее   представление):   «указатель   направления», 

«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», 

«схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая 

вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 
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средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных 

погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на 

грузе, который выше бортов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе изучения курса будут сформированы: 

личностные УУД: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе; 

установка на здоровый образ жизни; 

способность к самооценке 

регулятивные УУД: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска 

способов её осуществления; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

- устанавливать причинно-следственные связи 

познавательные УУД: 

- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в разных источниках; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно- 

популярных книг, понимать прочитанное; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций 

предметные УУД: 
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учащиеся должны знать 

название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки; 

дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных транспортных 

средств; 

условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых пунктах и вне 

населённых пунктов (загородных дорогах); 

опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в целом; 

значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для участников 

дорожного движения; 

виды перекрёстков; 

значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, световые, 

рукой; 

наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие к 

ДТП; 

должны уметь 

выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность при 

переходе проезжей части дороги, железнодорожного переезда; 

определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома; 

пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного поведения 

пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне общественного 

транспорта; 

выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных 

транспортных средств; 

выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Образовательная платформа https://uchi.ru/ 
ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 
Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

 

Рабочая программа курса «Вопросы математики» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1-4 класс 

В мире чисел 

Римская нумерация. Использование букв латинского алфавита в математике. 

Восстановление чисел 

Задачи на восстановление цифр и чисел в примерах на устное сложение и 

вычитание. Головоломки с цифрами. Числовые ребусы. Магические квадраты. Загадки с 

использованием чисел. 

Приёмы счёта 

Расшифровка слов с использованием математических выражений. Счёт удобным 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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способом. Цепочки примеров. Числовые лабиринты. 

Выражения с использованием чисел и букв 

Сравнение выражений без предварительных подсчётов. Составление выражений по 

задаче (решение в общем виде). 

Логические задачи 

Логические цепочки. Классификация. Сравнение и обобщение. Родовое и видовое 

отличие. Сюжетные логические задачи. Задачи в стихах. Задачи-шутки. 

Задачи с геометрическим содержанием 

Точка. Прямая и кривая линия. Периметр. Виды углов. Радиус и диаметр 

окружности. Прямоугольный параллелепипед. Задания со спичками. Сеть линий. Путь. 

Пересечение линий. 

Комбинаторика 

Комбинация предметов. Перестановки. Понятие графа. Таблицы. Использование 

графа и таблиц для решения простейших комбинаторных задач. Дерево возможностей. 

Алгоритм. Виды алгоритмов. Ветвления. Вопросы-кванторы. 

Прямые и обратные операции. 

5-9 класс 

В мире чисел 

История возникновения счёта. Системы счисления (двенадцатеричная, двоичная, 

десятичная). Первые цифры. Открытие нуля. Понятие о бесконечности натуральных 

чисел. Меры времени. Календарь. 

Восстановление чисел 

Примеры с «окошечками» на письменное сложение и вычитание, умножение и 

деление. Кроссворды на математическую тему. Арифметические ребусы (на замену букв 

на цифры). 

Приёмы счёта 

Математические фокусы на угадывание ответа. 

Текстовые задачи повышенного уровня сложности 

Задачи на приведение к единице. Задачи на сложение двух произведений. Решение 

старинных задач. Задачи на взвешивание. Решение задач при помощи уравнений. Задачи 

на движение. Задачи на стоимость. Истинные и ложные высказывания. 

Задачи с геометрическим содержанием 

Танграм (рисунки, составленные из фигур, полученных при делении квадрата на 

части). Преобразование фигур. Симметрия. 

Элементы теории множеств 

Множество. Элемент множества. Задание множества перечислением и свойством. 

Равные множества. Пустое множество. Диаграмма Венна. Знаки «принадлежит» и «не 

принадлежит». Подмножество. Разбиение множества на части по свойствам 

(классификация). Пересечение множеств. Свойства пересечения множеств. Объединение 

множеств. Свойства объединения множеств. Сложение и вычитание множеств. 

10-12 класс 

Приёмы счёта 

Оценка суммы, разности, произведения, частного. Верхняя и нижняя границы. 

Прикидка результатов арифметических действий. 
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Дроби. Смешанные числа. 

История дробей. Задачи повышенного уровня сложности на дроби и проценты. Сложение 

и вычитание дробей. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Координаты 

Двойное неравенство. Решение двойных неравенств при помощи числового луча. 

Координаты на луче. Расстояние между точками числового луча. Задачи на 

одновременное движение двух точек по числовому лучу. Координаты на плоскости. 

График движения. Диаграммы (столбчатые, линейные). 

Стратегические задачи 

Выигрышные позиции. Анализ с конца. Возможность выбора правильной стратегии игр. 

Задачи с геометрическим содержанием 

Вычисление площади фигуры с помощью палетки. Площадь прямоугольного 

треугольника. Развёрнутый угол. Смежные углы. Сравнение углов. Транспортир. 

Вписанный угол. Центральный угол. Круговые диаграммы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

− определять и высказывать простые общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы); 

− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

− описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам — выделять 
существенные признаки предметов; 

−  сравнивать между собой предметы, явления — обобщать, делать выводы; 
− классифицировать явления, предметы — определять последовательность событий — 

судить о противоположных явлениях; 

−  давать определения тем или иным понятиям; 
− выявлять функциональные отношения между понятиями — выявлять закономерности 

и проводить аналогии; 

− логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 
классификации, систематизации; 

− обоснованно делать выводы, доказывать; 

− обобщать математический материал; 

− находить разные решения нестандартных задач. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Образовательная платформа https://uchi.ru/ 

ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

 

Рабочая программа курса «Родная тропинка» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Польза и значение туризма (прогулок и экскурсий) для оздоровления организма человека. 

Роль краеведения в познании окружающего мира и самого себя. Оздоровительный эффект 

чистого воздуха лесов, лугов и полей. Оздоровительный эффект от водных процедур. 

Движение — ходьба пешком и на лыжах укрепляет костно-мышечную систему, сердце, 

лёгкие и другие органы человека. 

Правила поведения юных путешественников 

Правила поведения юных путешественников на занятиях (во внеурочной деятельности) в 

учебном классе, спортивном зале, на учебно-тренировочном полигоне, в парке (лесу). 

Требования по соблюдению техники безопасности во время туристской прогулки, похода 

и при занятиях физическими упражнениями. Правила поведения юных путешественников 

на экскурсии по зданию школы или в школьном краеведческом музее. Порядок хранения 

туристского снаряжения, оборудования и инвентаря .Обязанности завхоза по снаряжению. 

Правила обращения с колюще-режущими предметами, электроприборами, предметами 

бытовой химии и медикаментами. Пожарная безопасность и правила поведения в 

чрезвычайных (аварийных) ситуациях в школе, на территории школы, дома и на природе. 

Телефоны аварийных служб. 

Правила поведения участников физкультурно-туристских состязаний, соревнований и 

игр. Права и обязанности участников. Капитан команды его права и обязанности, 

взаимоотношения капитана и участников команды. 

Азбука туристско-бытовых навыков 

Общественно полезные и личностно значимые дела юных путешественников на 

экскурсиях и туристских прогулках. Должностно-ролевая система самоуправления в 

группе, взаимопомощь в туристской группе. Распределение обязанностей (ролей) юных 

путешественников в группе. Смена дежурных должностей в течение года. Правила 

поведения при участии в туристской прогулке, экскурсии в парк (лес). Правила поведения 

во время различных природных явлений (грозы, сильного ливня, тумана и пр.). Правила 

безопасности при встрече с дикими и домашними животными. Необходимость 

выполнения требований педагога и старших друзей; соблюдение тишины. Личное 

снаряжение юного путешественника для участия в туристской прогулке или экскурсии. 

Требования к рюкзачку юного путешественника. Обувь для лета, межсезонья и зимы. 

Требования к одежде (бельё, спортивный костюм, куртка, брюки, ветровка, головной 

убор, дождевик, рукавицы и пр.). Личная посуда и средства личной гигиены. Требования 

к упаковке продуктов для приёма пищи на прогулке или экскурсии. Укладка и 

регулировка рюкзачка. Умение подобрать личное снаряжение в соответствии с 

конкретными погодно-климатическими условиями и сезоном года. Уход за личным 

снаряжением. Групповое снаряжение и уход за ним: кухонная клеёнка, упаковка для 

продуктов, требования и правила ухода за ними. Тенты и палатки: их назначение, 

устройство и правила ухода за ними. Фотоаппарат и мобильный телефон в туристской 

группе. Обязанности юного фотокорреспондента. Маршрутные документы и карты в 

путешествии, их хранение. Ремонт и сушка снаряжения после путешествия 

(прогулки).Ремонтный набор. Назначение предметов ремонтного набора и правила 

обращения с ними. Обязанности ремонтного мастера группы. Организация ремонта 

личного и группового снаряжения. Организация биваков и охрана природы. Понятия: 

бивак, охрана природы. 
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Требования к бивакам: наличие укрытия, дров, источника питьевой воды, безопасность, 

эстетичность, экология. Устройство и оборудование бивака: оборудование кострища, 

место для приёма пищи, отдыха, гигиены и умывания, забора воды и мытья посуды. 

Охрана природы в туристском походе или на экскурсии. Установка палатки, тента для 

палатки. Снятие палатки и её упаковка для транспортировки. Типы костров: «Шалаш», 

«Колодец», «Таёжный», «Звёздный» — и их назначение. Определение места для костра на 

туристском биваке. Соблюдение правил пожарной безопасности и охрана природы. 

Заготовка хвороста и валежника для костра. Разведение костров в туристском походе. 

Обязанности кострового туристской группы. Основные туристские узлы: прямой, 

проводник простой и ткацкий. Их свойства, назначение и использование. Вязка узлов по 

названию и по их назначению (для крепления верёвки на опоре, связывания верёвок 

одинакового диаметра, проводники).Организация приёма пищи (приготовление пищи) на 

туристской прогулке в однодневном походе (летом, осенью, весной и зимой). Перекус и 

его организация. Техника безопасности при приготовлении пищи. Соблюдение 

требований гигиены при сервировке туристского стола в походно-полевых условиях. 

Обязанности дежурных по кухне. Обязанности знатока туристской кухни — повара 

группы. Правильный подбор лыж и лыжных палок. Подбор лыж и снаряжения для 

участия в лыжной туристской прогулке. Умение правильно одеваться для лыжной 

прогулки или занятий. 

Я, моё тело и моё здоровье 

Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, при организации 

чаепития и перекусов. Личная гигиена на занятиях физкультурой и туризмом. Зарядка. 

Комплекс физических упражнений для утренней зарядки. Утренний и вечерний туалет. 

Соблюдение гигиенических требований. Уход за личным снаряжением. Обязанности 

санитара туристской группы. Дневник самонаблюдений за состоянием здоровья и 

самочувствия. Роль родителей и обучающегося в ведении дневника. Общая физическая 

подготовка и оздоровление организма. Комплекс физических упражнений и подвижные 

игры для развития общей и специальной выносливости. Бег с препятствиями и по 

пересечённой местности. Развитие функциональных возможностей ребёнка (гимнастика, 

ходьба по пересечённой местности, спортивные игры, ходьба на лыжах). Развитие силы. 

Гигиена на занятиях физическими упражнениями. Оказание первой доврачебной помощи 

при порезах, ссадинах, ушибах, мозолях. Характеристика травм. Необходимая помощь. 

Способы обработки. Профилактика. Требования по соблюдению питьевого режима во 

время занятий физическими упражнениями, во время экскурсии и туристической 

прогулки. Способы обеззараживания воды для питья и приготовления пищи. 

Выносливость и сила воли, их формирование в туризме. 

Азбука туристского ориентирования 

Я и мой дом, моя школа, школьный двор. Выявление представлений обучающихся о 

своём доме (квартире), школе и школьном дворе; назначении различных комнат, 

кабинетов в здании школы и сооружений школьного двора. Ориентирование по сторонам 

горизонта. Понятия: горизонт, стороны горизонта, ориентирование. Туристское 

ориентирование. Стороны горизонта. Определение сторон горизонта по солнцу, объектам 

растительного и животного мира, по местным признакам. Определение сторон горизонта 

в условиях парка (леса) или района школы, на пришкольном участке. 
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Компас и его устройство. Компас — прибор для определения сторон горизонта. 

Устройство компаса и его работа. История компаса. Обязанности штурмана группы. 

Ориентирование по компасу, азимут. Определение сторон горизонта по компасу. 

Ориентирование по компасу. Знакомство с понятием «азимут». Определение азимутов 

(90, 180, 270 и 360) на предметы с помощью компаса. Правила работы с компасом. 

Определение азимутов (90, 180, 270 и 360) на контрольном пункте, установленных на 

школьном дворе. Определение азимутов (90, 180, 270 и 360) на удалённые предметы во 

время туристской прогулки. Ориентирование по компасу и плану. Чтение плана 

местности (школьного двора). Ориентирование плана местности по компасу, по 

предметам на местности. Движение по плану местности при помощи компаса. 

В гостях у путешественников — героев сказок 

Русские народные сказки и сказки народов мира о путешественниках: «Лягушка- 

путешественница», «Маугли», «Снежная Королева», «Кот в сапогах» и др. Способы, 

которые использовали для путешествий сказочные герои: пешком (сапоги-скороходы, 

туфельки), на лыжах, на плавсредствах (лодки, корабли), на летательных аппаратах 

(ковёр-самолёт, корабли, ступа и метла), на оленях или лошадях и т. п. Личностные 

качества героев сказок, необходимые в путешествиях: смелость, решительность, 

настойчивость, бесстрашие, общительность, доброта, трудолюбие, сообразительность, 

упорство в достижении цели, терпимость, любовь к ближнему, уважение к старшим, 

выносливость, мужество, хитрость, отзывчивость и др.Предметы ориентирования на 

местности, которые использовали сказочные герои: растения, звёздное небо, легенды 

(описание и рассказы), карты (планы), дорожно- тропиночная сеть, речные системы и т. д. 

«Проводники» — путеводители сказочных героев в сказках: клубок ниток, перья птиц, 

сказочные герои и животные. 

Способы преодоления естественных препятствий сказочными героями. Театрализованная 

постановка различных сказок в туристском путешествии. 

Путешествие во времена года 

Снаряжение юного путешественника, необходимое для наблюдений за явлениями в 

природной среде и выполнения краеведческих, исследовательских заданий: карта (план 

местности), блокнот, карандаши, ластик, линейка, компас, термометр, мерная лента, лупа, 

определители растений, птиц, насекомых, следов животных и т. д. Природное наследие. 

Изменения в природе. Растения и животные родного края. Сезонные изменения в жизни 

фауны и флоры. Фауна и флора леса, луга, берега реки. Природные материалы для 

изготовления поделок, сувениров, картин и пр. Необычные, причудливые формы рельефа, 

растений. Голоса птиц и животных, следы их жизнедеятельности. Оказание помощи 

братьям меньшим. Правила поведения и наблюдения за природой во время экскурсии. 

Подведение итогов экскурсии. Краеведческие задания и их выполнение. Краеведческие 

должности знатоков природы: метеоролог, ботаник, зоолог, орнитолог, краевед-географ, 

краевед-эколог и т. п. Ведение совместно с родителями дневников наблюдений и 

впечатлений. Создание рисунков на тему «Зимний лес», аппликаций «Осенняя сказка» и 

т. п. Рисунки о том, что или кого увидели юные путешественники на туристской 

прогулке, во время экскурсии в парк. Экскурсии в парк (лес), на луг, на берег реки. 

Выполнение краеведческих заданий (сбор листвы различных пород деревьев, сбор 

отпечатков, следов животных и птиц, сбор лекарственных растений и пр.). Цели и задачи 
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экскурсии. Правила поведения на экскурсии. Подведение итогов экскурсии. Соблюдение 

правил поведения и культуры общения в природной среде. Умение слушать экскурсовода 

и правильно осматривать объекты экскурсии (растения, животных, птиц и следы их 

жизнедеятельности). Помнить цель экскурсии — узнать и увидеть что-то новое, 

интересное. Умение не бояться задавать возникающие в ходе экскурсии вопросы. 

Наблюдение за природной (растительный и животный мир; живая и неживая природа) и 

искусственной средой. Рассказы знатоков природы о деревьях, кустарниках, травах, 

птицах, насекомых, животных, рельефе местности, водоёмах, сезонных изменениях в 

природе. 

Путешествие в мир моей школы 

Знакомство детей с учебным классом, спортивным залом, школьной библиотекой, 

столовой, туристско-спортивной площадкой, учебным полигоном, географической 

площадкой, школьным садом и др. Цели и задачи экскурсии по школе. Правила поведения 

на экскурсии в школьный музей. Правила осмотра экспозиций и экспонатов. Подведение 

итогов экскурсии. Обязанности знатоков. Экскурсия в школьный краеведческий музей, 

библиотеку: выставка картин с изображением природы, пейзажей; выставка книг о 

путешественниках и природе родного края. Соблюдение правил поведения и культуры 

общения в музее. Умение слушать экскурсовода и правильно осматривать экспонаты. 

Помнить цель экскурсии — узнать и увидеть что-то новое, интересное. Умение не бояться 

задавать возникающие в ходе экскурсии вопросы. 

Загадки школьного двора 

Школа и школьный двор: местоположение в населённом пункте. План школьного двора 

(территории). Назначение сооружений школьного двора. Стадион и спортивная 

площадка школьного двора. Условные знаки плана школьного двора. Ориентировка 

плана школьного двора по сторонам горизонта. Масштаб. Измерение расстояний на 

школьном дворе. Виды растений (фауны) и животных (флоры) обитателей школьного 

двора. Школьный сад. Экология школьного двора: охрана природы, загрязнение 

территории. Участие в природоохранных акциях. 

Азбука путешественника 

Способы передвижения юных путешественников. Преодоление простейших 

естественных препятствий: канав, небольших оврагов, завалов, зарослей кустарника, луж 

(без снаряжения - рюкзачка и с рюкзачком). Правила безопасного преодоления 

естественных и искусственных препятствий. Обход естественных препятствий. 

Прокладка маршрута движения. Обязанности штурмана и хронометриста туристской 

группы. Обязанности проводника и их выполнение. 

Взаимовыручка и взаимопомощь при преодолении препятствий. Гимнастическая 

самостраховка при преодолении препятствий. Организация движения туристской группы 

по тропинкам и дорожкам в парке, по песку, по лугу, по снегу (пешком и на лыжах). 

Преодоление водных преград по брёвнам и мосткам. Строй туристской группы. Интервал 

движения, ритм движения. Привалы и их продолжительность. Ходовое время. Скорость 

передвижения на туристской прогулке. Привалы «Прогоночный», «Промежуточный», 

«Обеденный». Распорядок походного дня. Преодоление склонов (спуск и подъём). 

Подъём, траверс и спуск по склонам с использованием альпенштоков. Переправа через 

условное болото по наведённым кладям (жердям), по кочкам. Переправа по бревну на 
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равновесие; преодоление завала; преодоление оврага (канавы) маятником. Туристская 

эстафета и её технические этапы. Организация взаимодействия в команде юных 

путешественников, взаимовыручка. Управление лыжами при транспортировке груза (от 2 

до 5 кг) в рюкзачке. Посадка лыжника. Передвижение ступающим и скользящим шагом 

(без рюкзачка и с рюкзачком). Техника безопасности при ходьбе на лыжах. Управление 

лыжами на месте: поочерёдное поднимание ноги с лыжей и движение ею по воздуху вниз 

и вверх, вправо и влево; поочерёдное поднимание носков лыж. Ходьба без палок 

ступающим и скользящим шагом; ходьба ступающим и скользящим шагом с палками; 

толчок палками; передвижение на лыжах по лыжне до 600-700 м; соревнования на лыжах 

(эстафеты до 50 м); движение боковыми приставными шагами; передвижение без палок и 

с палками по глубокому снегу без груза и с грузом в рюкзачке до 2 -5 кг; передвижение в 

среднем темпе. Упражнения на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, 

выносливости, гибкости и координационных способностей. Подвижные игры. 

Гимнастические упражнения. 

Зачётное мероприятие (однодневный поход) 

Передвижение группы на местности с преодолением естественных препятствий (5 км). 

Организация взаимопомощи при преодолении препятствий. Ритм движения. Походная 

колонна. Разбивка и обустройство лагеря группы. Установка тента для укрытия от 

дождя. Оборудование костра. Приготовление пищи на костре. Сервировка походного 

стола. Соблюдение норм гигиены и санитарии. Соблюдение требований техники 

безопасности. Выполнение обязанностей в системе должностно-ролевого 

самоуправления. Подвижные игры на местности. Юмористические физкультурно- 

туристские состязания между командами или «Папа, мама, я — туристская семья». 

Охрана окружающей среды. Трудовой десант — сохраним родной край потомкам! 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К личностным результатам относится система ценностных ориентаций младшего 

школьника, отражающих его индивидуально-личностные, позиции,мотивы и отношение 

к активному участию во внеурочной деятельности, социальные чувства, личностные 

качества. Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и 

природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет 

младшему школьнику выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», 

«ученик», «собеседник», «одноклассник» и др.) и профессиональные роли 

(«путешественник», «знаток», «дежурный», «командир», «капитан», «штурман» др.). 

К метапредметным результатам относятся освоенные универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках внеурочной деятельности (образовательного 

процесса), так и в реальных жизненных ситуациях. 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия — система способов познания 

окружающего мира, самостоятельного процесса поиска, исследования совокупность 

операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной 

информации. 
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Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в 

конкретных внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности 

в устной и письменной форме. 

К предметным результатам относятся усвоенные обучающимися знания, 

умения, навыки и специальные компетенции; опыт творческой деятельности; опыт 

познавательной деятельности; опыт коллективной самодеятельности в туристской 

группе (команде); опыт социально-профессиональных ролей в системе должностно- 

ролевого туристско-краеведческого самоуправления; ценностные установки, 

специфичные для туризма и краеведения, межличностной коммуникации. 

По окончании занятий по предлагаемой программе обучающиеся должны 

обладать определёнными знаниями, умениями и навыками в вопросах туризма и 

краеведения, которые можно применять в социальной практике, в туристских походах и 

путешествиях, в межличностной коммуникации, в быту и обществе. 

Обучающиеся должны знать: 

—азбуку туристско-краеведческой деятельности; 

—правила поведения в музеях и других общественных местах; 

— основы методики проведения поисково-исследовательской работы; 

— основы методики оформления краеведческого исследования; 

—основные термины, применяемые в детском туризме и краеведении; 

—основные принципы сохранения здоровья и здорового образа жизни; 

—основные виды растительного и животного мира своего края; 

—способы передвижения и преодоления естественных и искусственных препятствий в 

пешеходных и лыжных путешествиях; 

—способы охраны природы в туристском путешествии. 

Обучающиеся должны уметь: 

—общаться с людьми; 

—вести исследовательские краеведческие записи; 

—систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и 

хранить; 

—составлять справочную картотеку; 

—вести элементарную поисково-исследовательскую работу по алгоритмам; 

—выступать с докладами; 

—оформлять стенды, фотовыставки и т. п.; 

—работать с научно-популярной литературой; 

—осуществлять фотосъёмку исследуемых объектов туристского интереса; 

—соблюдать правила личной гигиены; 

—овладеть элементарными туристско-бытовыми навыками; 

—ориентироваться в пространстве, на местности, в своём городе; 

—рисовать планы местности; 

—выполнять самостоятельно элементарные комплексы физических упражнений; 

—владеть техникой перемещения на местности пешком и на лыжах с грузом-рюкзачком; 

—владеть техническими и тактическими приёмами преодоления естественных и 

искусственных препятствий. 
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Обучающиеся должны обладать следующими качествами: 

—инициативностью; 

—аккуратностью; 

—коммуникабельностью; 

—целеустремлённостью; 

—самокритичностью; 

—творческой активностью; 

—способностью к оказанию взаимопомощи; 

—самостоятельностью; 

—исполнительностью; 

—способностью к взаимодействию в команде; 

—физической активностью; 

—выносливостью; 

—упорством в достижении поставленных целей; 

—уважением к старшим, родителям, семейным традициям; 

—милосердием, заботой о старших и младших; 

—экологической культурой; 

—любовью к своей малой родине; 

—трудолюбием. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Образовательная платформа https://uchi.ru/ 

ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-6 классы 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег - 

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 

делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты 

разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

Описывать свойства товарных денег. 

Приводить примеры товарных денег. 

Приводить примеры первых монет. 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


74  

Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые 

деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

Объяснять, почему появились монеты. 

Описывать купюры и монеты. 

Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Первые русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. 

Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

Описывать старинные российские деньги. 

Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных 

расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 

Пластиковая карта. Компетенции 

Описывать современные российские деньги. 

Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 

источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 

которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. 

Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Компетенции 

Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 
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Объяснять причины различий в заработной плате. 

Объяснять, кому и почему платят пособия. 

Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

Тема 6. На что тратятся деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 

приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много 

денег на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Компетенции 

Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

Сравнивать покупки по степени необходимости. 

Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. Бюджет- план доходов и расходов. Люди 

ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Основные 

понятия Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

Объяснять, как управлять деньгами. 

Сравнивать доходы и расходы. 

Объяснять, как можно экономить. 

Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в 

банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

Сравнивать разные виды сбережений. 

7-12 классы 

Что такое деньги, и какими они бывают 

Тема 1. Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны 

выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и 

проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных 

регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами 

становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с 
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проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. 

Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские 

билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Компетенции 

Объяснять выгоды обмена. 

Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

Составлять задачи с денежными расчётами. 

Тема 2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском 

царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели 

хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные 

монеты. На Руси монеты появились в X веке. Монеты чеканили княжества. При 

образовании централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. 

Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. 

Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка». 

Компетенции 

Объяснять, почему появились монеты. 

Описывать устройство монеты. 

Приводить примеры первых монет. 

Описывать старинные российские деньги. 

Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 3. Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были 

обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине 

П. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги 

защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. 

Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

Приводить примеры первых бумажных денег. 

Описывать первые российские бумажные деньги. 

Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Тема 4. Безналичные деньги. 
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Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги 

(процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются 

информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. 

Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные 

(дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Компетенции 

Сравнивать виды денег. 

Объяснять роль банков. 

Объяснять условия вкладов и кредитов. 

Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Тема 5.Валюта. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. 

Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных 

валют и золота, которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых 

хранятся резервы, называются резервными. Их используют для международных расчётов. 

Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт 

стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

Приводить примеры валют. 

Объяснять, что такое резервная валюта. 

Объяснять понятие валютного курса. 

Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

Из чего складываются доходы в семье 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер 

заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство 

устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать 

арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. 

Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская 

деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

Объяснять причины различий в заработной плате. 

Объяснять, как связаны профессии и образование. 
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Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, 

транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, 

развлечения и пр. Расходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные. 

По срокам расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и 

переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. Обязательные 

расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные расходы. 

Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

Описывать направления расходов семьи. 

Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 

Составлять собственный план расходов. 

Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет - план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если 

расходы превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо 

сократить расходы, либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок 

или для непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае придётся 

брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. 

Компетенции 

Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

Объяснять последствия образования долгов. 

Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 
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познавательные: 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

понимание цели своих действий; 

составление простых планов с помощью учителя; 

проявление познавательной и творческой инициативы; 

оценка правильности выполнения действий; 

адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

составление текстов в устной и письменной формах; 

умение слушать собеседника и вести диалог; 

умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

понимание и правильное использование экономических терминов; 

представление о роли денег в семье и обществе; 

умение характеризовать виды и функции денег; 

знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Образовательная платформа https://uchi.ru/ 

ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 
 

 

Рабочая программа курса «Говорим и пишем правильно» 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть «волшебство 

знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. В курсе 

русского языка ведущим направлением учебной деятельности является овладение 

письменной речью, культурой письменного общения (естественно, наряду с развитием 

умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в 

каждом классе, - разделы «Предложение» и «Текст». 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1-4 класс 

Повторение и систематизация курса «Речь и альтернативная коммуникация», 

знакомство с которым происходит в ходе обучения грамоте. 

Слово Звуки речи (гласные - ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие 

парные и непарные; твердые и мягкие парные и непарные), слог, ударение. Обозначение 

мягкости согласных на письме. Алфавит. Большая буква в именах, фамилиях, 

географических названиях. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? 

какая? какое? какие? что делает? что сделал? 

Предложение Признаки предложения, оформление предложения на письме. Текст. 

Отличие текста от набора предложений. 

Каллиграфия. Совершенствование навыка написания букв и соединений, отработка 

написаний, в которых дети допускают ошибки. 

5-7 класс 

Волшебная страна «Фонетика» Волшебная страна “Фонетика”. Сказка о Звуках и 

Буквах. Можно ли писать без букв? Анкетирование. Распознавание твердых и мягких 

согласных звуков в словах. Игры “Расколдуй слово”, “Да-нет”. Удивительные звуки. Игры 

“Невидимки звуки”, “Читай наоборот”. Тест на развитие слухового внимания. Звонкие и 

глухие “двойняшки”. Сказка “Про ошибку”. Игра “Найди пару”. Звонкие и глухие 

“одиночки”. Почему они так называются. Игра - сказка “Пропавшие имена”. Зачем нужны 

звуки речи? Звуковая культура речи. Звуки и буквы. Викторина “Интересные буквы и 

звуки”. 

Волшебная страна «Грамматика» Добрый “волшебник” - Ударение. Обсуждение 

смыслоразличительной функции ударения. Игры “Помоги Незнайке”, “Удивительные 

превращения”. Ударение над гласной может сделать букву ясной (безударные гласные в 

корне слова). Непроверяемые безударные гласные. Орфографический словарь - твой 

помощник. Добрый “волшебник” - Ударение. Сопоставление звуковой и буквенной 

записи слов, отработка действия контроля. Обсуждение вопроса: значение и особенности 

мягкого знака. Твердый знак. Обсуждение вопроса: значение и особенности твердого 

знака. 

В стране «Слов» Рассказ-беседа о словарном богатстве русского языка. Игра - 

соревнование “Кто больше знает слов на букву ...”. Крылатые слова и выражения, 

происхождение слов. Как нужно говорить? Из чего состоят слова? Слова-родственники. 

Так же, как и у кустов, корень есть у разных слов. 

В гостях у частей речи Существительные - слова с предметным значением. Сказка 

“Приключение в стране “Имя Существительное””. Приключения в стране “Имя 

существительное”. Приключения в стране “Имя прилагательное”. Дружба имени 

существительного с именем прилагательным. Глаголы - слова, обозначающие действие 

предметов. Здравствуй, Глагол! 

Упражнения для закрепления Легкие головоломки. Технология составление 

головоломок. Волшебный клубок орфограмм. Рассказ - беседа о роли орфографии. Играем 

в загадки. Технология составления загадок. Праздничный урок «Путешествие не 

заканчивается». Секреты родного языка. 

8-9 класс 
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Дружим с грамматикой Рассказ - беседа. Игры - соревнования: “Умеешь ли ты 

красиво и грамотно писать?”, “Умеешь ли ты правильно и точно говорить?” (Составление 

рассказов по картинке), “Сколько слов ты знаешь?” Незаменимый мягкий знак. 

Путешествие по стране “Удвоенных согласных”. Беседа о том, какое практическое 

значение имеет знание алфавита. Упражнения на группировку слов (имен собственных и 

нарицательных). Как корень слова учил окончания уму - разуму. Иногда согласные 

играют с нами в прятки. Они не произносятся, но пишутся в тетрадке. (Непроизносимые 

согласные). 

Дружим с орфографией. А все-таки она хорошая! (О роли орфографии). Рассказ - 

беседа о роли орфографии. Группировка слов, подбор слов на определенные правила (с 

использованием словарей). Игра “Лишнее слово”. Викторины, кроссворды, игры, ребусы, 

загадки. 

Изучаем части страны «Речь» Слова - части речи. Имя существительное - часть 

страны Речь. Доброе утро, имя прилагательное! Имя прилагательное - часть страны Речь. 

Моя мама - имя существительное. (О связи имени прилагательного с именем 

существительным). Глагол - часть страны Речь. Как мама Глаголиха учила глагольчиков. 

(Время глагола). С глаголами раздельно частицу НЕ пиши! 

10-12 класс 

Состав  слова.  Где  прячутся  ошибки.  Хорошо  ли  ты  знаешь  грамматику? 

Анкетирование. Работа с тестовыми заданиями. 

Образование слов Слово одно, а значений - несколько. (О многозначных словах). Слова- 

тезки. (Омонимы). Одно и то же, но по-разному. (Синонимы, о различиях слов- 

синонимов). Слова с противоположным значением. (Антонимы). Словарное богатство 

родного языка. Почему подлежащее и сказуемое - главные в предложении? Об 

однородных членах предложения и их добрососедских отношениях. 

Главные и второстепенные члены предложения Почему подлежащее и сказуемое - 

главные в предложении? Об однородных членах предложения и их добрососедских 

отношениях. 

Признаки частей речи. Как морфология порядок навела. (О частях речи). Имя 

существительное - часть страны Речь. Сказка о падежах. Этимология названий падежей. 

Хорошо ли ты знаешь имя существительное? Очень занимательное - имя прилагательное. 

Универсальные заменители. (Назначение местоимений). Глагол - часть страны Речь. 

Глагол и его друзья. Глагол - настоящий богач среди частей речи. Сила любви. НЕ с 

глаголами. Откуда появились глаголы - исключения? В царстве наречий. Служебные 

части речи: предлоги, союзы, частицы. Ссора предлогов со всеми словами. Служебное 

положение частиц. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты обучения: 

В результате изучения курса обучающиеся научатся: осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станут для учеников основой 
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всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметные результаты обучения: 

В процессе изучения курса обучающиеся научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; научатся 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тесты)с учетом особенностей 

разных видов речи. Ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметные результаты обучения. 

Занятия должны помочь учащимся: 

- усвоить основные базовые знания по русскому языку, его ключевые понятия; 

- помочь учащимся овладеть элементарными способами исследовательской деятельности; 

- формировать творческое мышление; 

- способствовать улучшению качества письма и речи 

Учащиеся должны: 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные; согласные 

- звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

- находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Образовательная платформа https://uchi.ru/ 

ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Рабочая программа курса «Мир речи» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1-4 классы 

Мир полон звуков 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим. Для чего служит 

человеческая речь? 

Как устроен речевой аппарат. 

Звуки и слова. 

Связаны ли между собой звуки и смысл? 

Такие разные гласные и согласные. 

Особенности артикуляции гласных и согласных звуков. 

Звукопись как приём художественной речи. 

Правильное ударение и произношение слов. 

Универсальные учебные действия: 

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное мнение и 

аргументировать его; 

- анализировать информацию, представленную на рисунке; 

—сравнивать произношение гласных и согласных звуков; 

—наблюдать за функцией и ударением в слове; 

—контролировать правильность постановки ударения в словах; 

—осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работать в паре и малых группах); 

- находить необходимую информацию и строить на её основе связное монологическое 

высказывание. 

Практическая и игровая деятельность (форма организации обучения): 

- разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов; 

—игры: «Диктор» (произнесение скороговорок),  «Наборщик», «Превращение слов», 

«Волшебный квадрат», «Слоговой аукцион»; 

—проект «Как я говорил, когда был маленьким»; 

мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных букв подряд?». 

Азбука, прошедшая сквозь века 

Солунские братья. 

Как появились буквы современного русского алфавита. 

Кириллица, название букв древней азбуки. 

Сравнение кириллицы и современного алфавита. 

Использование букв алфавита для обозначения чисел. 

Особенности древнерусского письма (оформление красной строки и заставок, слов и 

предложений). 

Как появилась буква «Ё». 

Особенности использования букв. 

Строчные и прописные буквы. 
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Универсальные учебные действия: 

сравнивать названия, графический облик и количество букв кириллицы и современного 

русского алфавита, делать вывод о сходстве и различии двух алфавитов; 

интерпретировать информацию, представленную в таблице, использовать эту 

информацию в практической деятельности; 

—наблюдать использование строчных и прописных букв, на основании этого строить 

логические рассуждения о том, почему некоторые буквы не имеют прописных вариантов. 

Практическая и игровая деятельность: 

—чтение слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а также чтение и запись 

чисел с помощью букв кириллицы; 

экскурсия в краеведческий музей (знакомство с древними памятниками письменности); 

—конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для красной строки); 

—рисование: «Весёлая буква Ё». 

Всему название дано 

Какие слова появились первыми. 

Звукоподражательные слова у разных народов. 

Лексическое богатство языка. 

Как выбирают имя человеку? 

Как улицы получают свои названия? 

Какие русские имена встречаются на карте мира? 

О чём может рассказать слово «борщ»? 

Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. 

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 

Универсальные учебные действия: 

—формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и приходить 

к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 

составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных 

языковых средств; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания; — 

воспринимать на слух и понимать информационный текст; 

—сравнивать толкование слова в различных словарях; 

—самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

—оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результату выполнения задания. 

Практическая и игровая деятельность: 

—игры: «Найди слово», «Отгадай по признакам»; 

—мини-сочинение «Я — сын, ученик, спортсмен...»; 

проекты: «Моё имя», «Старинные имена в моей семье», «Моё любимое блюдо и его 

название»; 

—конкурс «Придумываем название для новых конфет». 

Как делаются слова. 

История происхождения слов. 

Поиск информации о происхождении слов. 
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Слова производные и непроизводные. 

Словообразовательные связи слов. 

Корень — главная часть слова. 

Группы однокоренных слов. 

Механизм образования слов с помощью суффикса. 

Группы суффиксов по значению. 

Механизм образования слов с помощью приставки. 

Группы приставок по значению. 

Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием «моделей» частей 

слова. 

Универсальные учебные действия: 

—моделировать на основе полученной информации собственные высказывания о 

происхождении выбранного слова; 

- самостоятельно находить необходимую информацию о происхождении слов в 

справочниках и словарях; 

—наблюдать образование слов в русском языке; 

—анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями. Устанавливать 

словообразовательные связи данных слов; 

− анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о том, 
являются ли слова родственными; 

− наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение (происхождение) 

− слова; 
− группировать слова по заданным основаниям (по строению, по значению, по способу 

словообразования); 

—взаимодействовать и договариваться в процессе игры; 

- находить необходимую информацию и строить на её основе связное монологическое 

высказывание. 

Практическая и игровая деятельность: 

игры: «Что раньше, что потом», «Словообразовательное лото», «Словообразовательное 

домино», «Найди пару», «Четвёртый лишний», «Весёлые превращения», «Найди 

родственное слово»; 

—лингвистический эксперимент «Свойства корня»; 

—конструирование слов по словообразовательным моделям; 

—проект «Как конфеты получают свои названия». 

Секреты правильной речи 

Слово и его значение. 

Уточнение значения слова по словарю. 

Сочетание слов по смыслу. 

Ограничения сочетаемости слов. 

Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью. 

Нарушение сочетаемости слов. 

Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. 

Исправление ошибок в словоупотреблении. 

Многозначные слова. 

«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном значении). 
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Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы. 

Стилистическая окраска слов. 

Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары. 

Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи. 

Слова исконно русские и заимствованные. 

История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в составе 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

Универсальные учебные действия: 

− наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому 
словарю; 

− выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной 
задачи; 

− различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать 
синонимы для устранения повторов в тексте; 

—подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

—оценивать уместность использования слов в тексте; 

—наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их использования в 

юмористических текстах; 

—соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседника; 

—самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления 

необходимую информацию в словарях и справочниках или обращаться за помощью к 

учителю. 

Практическая и игровая деятельность: 

—игры: «Табу», «Не повторяться», «Объясни слово, не называя его», «Закончи 

пословицы»; 

—решение кроссвордов; 

составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», «Собираю 

фразеологизмы»; 

—составление шуточных рассказов и стихов. 

5-9 классы 

Из истории языка 

Устаревшие слова. 

Почему слова устаревают. 

Значения устаревших слов. 

Использование устаревших слов в современном языке. 

Старые и новые значения. 

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. 

Как появляются новые слова. 

Универсальные учебные действия: 

—наблюдать использование устаревших и новых слов в тексте; 

—уточнять значение слова по толковому словарю; 

—сравнивать толкование слова в различных словарях; 

—формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и приходить 
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к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с 

использованием учебной литературы; 

—самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

—оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результату выполнения задания. 

Практическая и игровая деятельность: 

экскурсия в краеведческий музей (знакомство с предметами старинного быта, 

национальной одеждой); 

проект «Сокровища бабушкиного сундука» (рассказ о старинных вещах, которые 

хранятся в семье); 

—игра «В музее слов»; 

проекты: «Собираем старинные пословицы и поговорки», «Узнай историю слова». 

Загадки простого предложения 

Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов. 

Устранение ошибок, двусмысленностей, которые возникают из-за нарушения порядка 

слов. 

Интонация предложения. Логическое ударение. 

Зачем нужны второстепенные члены предложения. 

Художественные определения (эпитеты). Знакомство со словарём эпитетов. 

Описание предметов в художественных текстах. 

Внешность и характер в портретах мастеров слова. 

Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. Когда необходимы 

обстоятельства. 

Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах. 

Распространение простого предложения с помощью дополнений. Использование 

дополнений в речи (лексическая сочетаемость и норма). 

Однородные члены предложения. Распространение предложения с помощью однородных 

членов. Какие члены предложения бывают однородными? 

Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов предложения. 

Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? 

Знаки препинания при однородных членах. 

Универсальные учебные действия: 

—наблюдать и анализировать порядок слов в простом предложении, на основании 

наблюдения строить рассуждение о том, как взаимосвязаны порядок слов в предложении 

и его смысл; 

−  устранять допущенные ошибки в порядке слов в предложении; 
− наблюдать за интонационным оформлением восклицательных и вопросительных 

предложений. Различать интонацию восклицательного и невосклицательного, 
вопросительного и невопросительного предложения; 

− исследовать взаимосвязь логического ударения и смысла предложения; — 
осуществлять учебное сотрудничество; 

− контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

− анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста- 
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описания; 

−  составлять письменное высказывание по предложенному образцу; 

− оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы по 
ходу и в конце выполнения задания; 

− оценивать положительные качества личности одноклассников; 
− создавать небольшие письменные тексты по предложенной теме, представлять одну и 

ту же информацию вербально и схематично (проект «Безопасный маршрут»); 
− сопоставлять тексты приглашений, анализировать их структуру, выявлять неточности 

и исправлять их; 
—работать с информацией, представленной в виде модели; 

—соотносить схемы предложений с их моделями; 

- анализировать смысл предложения и выявлять на основе анализа место постановки 

запятой. 

Практическая и игровая деятельность: 

лингвистические эксперименты: «Сколько ответов можно дать на предложенный 

вопрос?», «Как можно перестроить предложение, чтобы выразить все возможные для него 

смысловые оттенки»; инсценировка диалогов с соблюдением правильной интонации и 

логического ударения; 

творческая работа над сочинением-описанием «Любимая ёлочная игрушка», «Мамин 

портрет»; 

игры: «Самый внимательный» (описание внешности одноклассника), «Отгадай предмет 

по описанию», «Чепуха»; 

—проект «Безопасный маршрут»; 

—творческая работа «Приглашение на праздник»; 

—конкурс «Самый длинный однородный ряд»; 

—конструирование предложений с однородными членами по моделям; 

игры: «Поставь на место запятую», «Составь предложение по схеме», «Повтори и 

продолжи». 

Лабиринты грамматики 

Слово в грамматике. 

Как «работают» слова или для чего нужна грамматика. 

О существительных по существу 

Почему изучение грамматики начинается с имени существительного. 

От чего зависит род имени существительного. 

Употребление в речи существительных общего рода. 

Способы выражения значения числа у имён существительных в русском языке. Нормы 

употребления существительных во множественном числе. 

Как определить число несклоняемых существительных. 

Всегда ли существительные имели только два числа? 

Для чего существительные изменяются по падежам? 

История названий падежей. Падежные значения, знакомство с грамматической нормой 

(«килограмм помидоров», «пара носков», «стакан сахара»). 

Имена собственные. История возникновения некоторых фамилий. Значение имён. 

Универсальные учебные действия: 

—формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и приходить 

к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 
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− наблюдать использование существительных общего рода, на основании наблюдений 
выводить закономерности их употребления; 

− на основе наблюдения форм имён существительных в текстах строить рассуждения о 
способах выражения числа у имён существительных в русском языке; 

− соблюдать нормы русского литературного языка в образовании падежных форм и форм 
множественного числа имён существительных и контролировать их соблюдение в речи 
собеседника; 

−  воспринимать на слух и понимать информационный текст; 
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с 

использованием различных источников; 
− самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

− оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 
результатам выполнения задания; 

− осуществлять учебное сотрудничество. Контролировать действия партнёра и оказывать 
в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 

игры: «Наоборот», «Кто больше»; 

проекты: «Что рассказали падежи о себе», «Моё имя», «Собственные имена в моей 

семье». 

Такие разные признаки предметов 

Значение имён прилагательных. 

Описание свойств и качеств предметов с помощью прилагательных. 

Как в старину использовали прилагательные в обращениях. 

Сравнение качеств, свойств предметов с помощью степеней сравнения. 

Особенности использования в речи степеней сравнения качественных прилагательных. 

Исправление речевых ошибок и недочётов в использовании степеней сравнения. 

Значение относительных прилагательных. 

Что называют притяжательные прилагательные. 

Способы образования некоторых русских фамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, Кольцов, 

Правдин...). 

Использование притяжательных прилагательных во фразеологизмах. 

Универсальные учебные действия: 

составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных 

языковых средств; 

анализировать особенности строения современных обращений и в историческом 

прошлом; 

соблюдать нормы русского литературного языка в образовании и использовании степеней 

сравнения имён прилагательных; 

—контролировать соблюдение этих норм в речи собеседника и исправлять допущенные 

при речевом общении ошибки; 

—выдвигать гипотезы, находить аргументы для их доказательства; 

—осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации в различных 

источниках; 

—составлять небольшое монологическое высказывание по предложенной теме; 
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—самостоятельно планировать действия по выполнению учебного проекта; 

- оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результатам выполнения задания; 

- осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности; 

—контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 

проект «Значения цветовых прилагательных»; 

игры: «Сделай комплимент», «Строим дом»; 

викторина «Самый-самый»; 

игра-соревнование «Подбери словечко». 

10-12 классы 

Поиграем со звуками, словами и предложениями 

Фонетические и графические правила и закономерности. 

Слово, его значение и лексические нормы. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со словообразовательными 

моделями. 

Практическая и игровая деятельность: 

− фонетические и графические задачи; 

− игры: «Наборщик», «Чудесные превращения слов»; 

− решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад; 

− игры со словообразовательными моделями: «Загадки тильды», «Наоборотки», 
«Неразрывная цепь слов», «Смешалости», «Лингвистические раскопки», 
«Бестолковый словарь»; 

− шутливые лингвистические вопросы; 
—отгадывание  зашифрованных словосочетаний, придумывание  фраз,  состоящих из 

искусственных слов. 

Пора действовать! 

Глагол в языке и речи. 

Особенности текста-повествования и текста-описания. 

Видовые пары глаголов, их значение. 

Глаголы в личной форме. 

Повествование от первого и третьего лица. 

Использование временных форм глагола в речи. 

Замена форм времени глагола. 

Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. 

О чём может рассказать личная форма глагола. 

Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа. 

Форма условного наклонения глагола. 

Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости. 

Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых ошибок. 

Использование глаголов в прямом и переносном значении. 

Художественное олицетворение. 
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Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. 

Глаголы в пословицах и загадках. 

Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола. 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать структуру и языковые особенности текста-описания и текста-повествования; 

наблюдать и сравнивать значение глагольных видовых пар, обобщать свои наблюдения, 

выводить общность значения глаголов совершенного и несовершенного вида; 

—проводить мини-исследование с целью выявления замен глагольных форм времени в 

тексте; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в образовании личных форм глаголов, 

не имеющих форм 1 -го лица единственного числа, контролировать соблюдение этих 

норм в собственной речи и в речи собеседника; 

—составлять устное монологическое высказывание с использованием заданных языковых 

средств; 

—осуществлять анализ значения глаголов, использованных в тексте, и различать глаголы 

в прямом и переносном значении; 

—осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

—лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не используя 

глаголы?» (существительные, прилагательные); «Рассказываем только с помощью 

глаголов», «Как изменится смысл предложения, если поменять вид глаголов?»; 

—игра «Меняемся ролями»; 

—творческая работа на тему «Если бы я был директором школы...»; 

—ролевая игра «Просить или приказывать?»; 

—составление загадок с помощью глаголов; 

—игра-соревнование «Орфографический поединок». 

Числа и слова 

Как используются числительные в речи. 

Обозначение дат и времени с помощью числительных. 

Числительные во фразеологизмах и пословицах. 

Нормы употребления имён числительных. 

Исправление речевых ошибок. 

Универсальные учебные действия: 

—наблюдать использование числительных в речи; 

—воспринимать на слух, понимать информационные тексты и находить информацию, 

факты, заданные в тексте в явном виде; 

—находить необходимую информацию в различных источниках и создавать на её основе 

собственные письменные тексты на предложенную тему; 

—выступать перед одноклассниками; 

—соблюдать нормы русского литературного языка в использовании числительных в речи, 

контролировать соблюдение этих норм в собственной речи и в речи собеседника. 

Практическая и игровая деятельность: 

— проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы о числах»; 
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—викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов, 

мультфильмов». 

Прочные связи 

Как связаны слова в словосочетании. 

Словосочетания свободные и связанные. 

Словосочетания с типом связи согласование. 

Слова каких частей речи могут согласовываться. 

Особенности согласования существительных и прилагательных, существительных и 

числительных. 

Сочетаемость слов. 

Словосочетания с типом связи управление. 

Слова каких частей речи имеют «способность управлять». 

Трудности в выборе формы слова при управлении. 

Выбор предлогов и падежных форм в словосочетаниях с управлением. 

Словосочетания с типом связи примыкание. 

Универсальные учебные действия: 

—наблюдать связь слов в словосочетании, обобщать наблюдения в виде вывода о том, что 

в словосочетании слова взаимосвязаны не только по форме, но и по смыслу; 

—проводить сравнение свободных словосочетаний и фразеологизмов; 

—наблюдать особенности различных словосочетаний; 

—сравнивать и классифицировать словосочетания с различными типами связи 

(простейшие случаи); 

—создавать устное высказывание на предложенную тему; 

—осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

—игра «Словосочетания в пазлах»; 

—ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»; 

—конструирование словосочетаний по моделям (игра «Целое и части»); 

—творческая работа «Путешествие туда и обратно»; 

—итоговый конкурс «Любимые игры со словами». 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Образовательная платформа https://uchi.ru/ 

ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

 

Рабочие программы коррекционных курсов 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА "СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ". 

 

Пояснительная записка. 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт 

человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от качества сенсорного опыта обучающихся, то есть от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир. У обучающихся с ТМНР сенсорный опыт 

спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у обучающегося, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Обучающиеся с ТМНР наиболее 

чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически 

продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их 

дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Программный материал включает 5 разделов: 

1. «Зрительное восприятие». 

2. «Слуховое восприятие». 

3. «Кинестетическое восприятие». 

4. «Восприятие запаха». 

5. «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, 

речевые реакции ребенка, например, эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация 

внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные 

действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 

получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем 

мире. 

Все разделы программы взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение заданий. 

В основе предложенной системы лежит комплексный подход,  предусматривающий  решение  

на  одном  занятии  разных,  но 

однонаправленных задач из нескольких разделов программы, способствующих целостному 

психическому развитию ребенка (например, развитие мелкой моторки, формирование 

представлений о форме предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие 

крупной моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, развитие зрительной 

памяти и т. д.). 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Основные задачи программы: 

• расширять диапазон воспринимаемых ощущений обучающегося; 

• стимулировать активность (под активностью подразумеваются психические, 

физические, речевые реакции ребенка, например, эмоционально- двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация); 

• формировать сенсорно-перцептивные действия (не только распознавать свои 

ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию), что в будущем поможет лучше 

ориентироваться в окружающем мире; формировать способность эстетически воспринимать 

окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, 

запахов, звуков, ритмов); 

• коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия цвета, 

звуков, особых свойств предметов. 

Средства, формы и методы коррекционной работы: наглядность, коррекционные игры 

и упражнения, практическая работа; групповые занятия; психогимнастика, конструирование, 

наглядный и практический метод, связь с окружающей средой, опора на жизненный опыт и 

собственные ощущения. 
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Реализация рабочей программы коррекционного курса «Сенсорное развитие» для 

рассчитана на 68/66 часов, (34/33 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, 

игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных 

по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, 

вибромассажеры. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Планируемые личностные результаты: 

• Развитие способности сенсорного обследования окружающих предметов и явлений; 

• Развитие способности распознавать, соотносить, сортировать, называть (обозначать) 

различные объекты по заданному признаку и в соответствии с эталоном; 

• Развитие  сенсорных  анализаторов  по  пяти  направлениям: 

«Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха», «Восприятие вкуса»; 

• Развитие навыков самостоятельности,

 снижение степени поддержки при выполнении заданий; 

• Развитие навыков коммуникации; 

• Развитие двигательного праксиса (манипуляции с объектами, двигательное 

планирование, выполнение последовательности действий). 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

Зрительное восприятие. 

Пропедевтический уровень 

• фиксирует взгляд на лице человека; 

• фиксирует взгляд на

 неподвижном светящемся предмете (фонарик, пламя 

свечи, светящиеся игрушки). 

• фиксирует взгляд на неподвижном предмете, расположенном на уровне глаз, выше и ниже 

уровня глаз, напротив ребенка (справа, слева от ребенка). 

• следит взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по 

вертикали, по кругу, вперед/назад). 

• узнает знакомые предметы, значимых людей (семья, педагоги). Минимальный уровень 

• узнает и зрительно соотносит основные цвета, правильно называет или показать хотя бы один 

цвет; 

• узнает и зрительно соотносит форму изображения с его силуэтом; 

• узнает и зрительно соотносит основные геометрические формы (круг, квадрат и 

треугольник); 

• узнает знакомые предметы на картинках; 

• узнает одноклассников. Достаточный 

уровень 

• узнает и соотносит несколько дополнительных цветов и градиент, 

• знает объекты окружающего мира, имеющие постоянный цветовой 

признак; 

• узнает, соотносит и называет геометрические фигуры (4 и более); 

• выделяет заданную форму из небольшого множества других форм по словесной инструкции; 

• различает предметы по высоте, длине, ширине; 

• узнаёт сверстников и педагогов из других классов. 
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Слуховое восприятие 

Пропедевтический уровень 

• фиксирует внимание на неподвижном

 источнике звука, расположенного на уровне уха (плеча, талии); 

• следит за близко расположенным перемещающимся источником звука; 

• реагирует на своё имя. Минимальный 

уровень 

• соотносит звук с его источником; 

• дифференцирует знакомые звуки окружающего мира (транспорт, животные и т.д.); 

• различает звук по громкости (тихо/громко); 

• понимает простую словесную инструкцию. Достаточный уровень 

• находит одинаковые по звучанию объекты; 

• дифференцирует звуки природы, голоса знакомых людей, узнает знакомые звуки в шуме; 

понимает словесную инструкцию из нескольких слов. 

 

Кинестетическое восприятие 

Пропедевтический уровень 

• реагирует на прикосновения человека; 

• реагирует на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, 

вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), 

вязкости (жидкий, густой, сыпучий); 

• реагирует на вибрацию, исходящую от объектов; 

• реагирует на давление на поверхность тела; 

• реагирует на горизонтальное (вертикальное) положение тела; 

• реагирует на положение частей тела и тела в пространстве; 

• реагирует на соприкосновение тела с

 разными видами поверхностей; 

• умеет ходить по разным поверхностям (горизонтальным, 

наклонным, мягким, с разной фактурой); 

• удерживает равновесие при перешагивании препятствий, ходьбе по ступеням. 

Минимальный уровень 

• различает материалы (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре (холодный, 

горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой); 

• понимает и определяет положения своего тела в пространстве; 

• ориентируется в собственном теле; 

• знает направлений вперед/назад, вверх/вниз; 

• свободно ориентируется в знакомом пространстве; 

• соотносит одинаковые поверхности; 

• умеет выполнять раскачивающие движения на качелях (вперед/назад, 

вправо/влево). 

Достаточный уровень 

• различает материалы по вязкости (жидкий, густой); 

• градиент по температуре (холоднее, теплее, горячее); 

• понимает и определяет положение своего тела и конечностей (я сижу, руки вверху); 

• знает направления вправо/влево. 

Восприятие запаха 

Пропедевтический уровень 
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• реагирует на запахи. Минимальный 

уровень 

• выражает своё отношение к запахам; 

• соотносит одинаковые запахи. Достаточный 

уровень 

• различает объекты по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и др.) 

Восприятие вкуса 

Пропедевтический уровень 

• демонстрирует реакцию на вкус; 

• реагирует на продукты (кислое, сладкое, соленое)

 и их консистенцию. 

Минимальный уровень 

• выражает своё отношение к вкусу; 

• знает съедобные и несъедобные объекты; 

• узнает (различает) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Достаточный уровень 

• узнает (различает) основные вкусовые качества продуктов (горький, сладкий, кислый, 

соленый). 

Содержание коррекционного курса "Сенсорное развитие". 

 Зрительное восприятие. 
Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив обучающегося 

(справа, слева от обучающегося). Прослеживание взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед или назад). 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета 

объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный). 

 Слуховое восприятие. 
Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, 

талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов. 

 Кинестетическое восприятие. 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на 

давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела. 

Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, 

вода) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности 

(мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой). 

Восприятие запаха. 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, 

кофе). 

 Восприятие вкуса. 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 

соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание (различение) 

продуктов по вкусу (шоколад, груша). Узнавание (различение) основных вкусовых качеств 

продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» рассчитан на 2 часа в неделю, 64 (в 1 
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дополнительном и 1 классах), 68 часов (во 2 – 9 классах) в год. 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 доп. 

класс 

1 

класс 

2-3 

класс 

4-9 класс 

1. Обследование обучающихся 1 1 1 1 

2. «Зрительное восприятие» 21 21 21 30 

3. «Слуховое восприятие» 15 15 17 12 

4. «Кинестетическое восприятие» 17 18 22 18 

5. «Восприятие запаха» 3 2 2 3 

6. «Восприятие вкуса» 3 3 4 3 

7. Итоговая диагностика 

обучающихся 

1 1 1 1 

8. Итого за год 64 64 68 68 

 

Занятия проводятся в кабинете педагога - психолога. Формы, организации детей на 

занятии могут быть самыми разными: сидя полукругом на стульях или на ковре, находясь за 

одноместными партами или расположившись в разных концах кабинета. 

Структура  занятий  предусматривает  сочетание  разных  видов 

деятельности: музыкально-ритмической, изобразительной, конструктивной, игровой и др., в 

процессе которых и решаются задачи сенсорного развития детей. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

"ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ". 

Пояснительная записка. 

Вследствие органического поражения ЦНС, у обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих обучающихся с 

ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно- практической 

деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий 

с различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: "Действия с материалами", 

"Действия с предметами". 

В процессе обучения обучающиеся знакомятся с различными предметами и 

материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной 

предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание, которые в 

дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, 

доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Предметно- практические 

действия" включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 
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фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины). 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 
В индивидуальном учебном плане коррекционный курс представлен в объеме  

1доп, 1 класс – 33часа 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа 

5 класс – 34 часа 

6класс – 34 часа 

7 класс – 34 часа 

8 класс – 34 часа 

9 класс – 34 часа 

 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Личностные 

1) Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «Я»;  

2) Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

3) Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

4) Формирование уважительного отношения к окружающим;  

5) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

6) Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

7) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

8) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

11) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Коррекционно-развивающие 

Действия с материалами:   

 рассматривать различные по качеству материалы, бумагу, ткань, природный материал; 

 сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры; 

 скатывать из бумаги шарики; 

 разминать пластилин (соленое тесто) двумя руками, расплющивать его на дощечке, 

между ладошками; 

 разрывать пластилин (соленое тесто) на мелкие и большие части, соединять пластилин, 

отщипывать пластилин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и круговыми 

движениями. 

Действия с предметами: 

 брать мелкие предметы щепотью, развивать координационные действия обеих рук; 

 развивать точность движения рук, зрительно-двигательную координацию, 

согласованность действий обеих рук; формировать целенаправленное внимание, 

действовать путем проб; обращать внимание на свойства предметов (форму, величину); 

 действовать по подражанию; 

 действовать по сигналу; 
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 вычленять предмет, уметь соотносить, узнавать предметы в рисунке, знать их названия; 

 запоминать воспринятое, осуществлять выбор по представлению; 

 находить предметы разной формы по слову-названию, развивать внимание и 

запоминание. 

 удерживать в представлении и мысленно соотносить между собой величины разных 

предметов, осуществлять выбор по представлению; 

 осуществлять выбор цвета по образцу, действовать по цветному сигналу; 

 соединять представление о цвете со словом-названием, производить выбор цвета по 

слову, запоминать цвет; 

 вспоминать нужный цвет по его названию, удерживая в памяти определенное время; 

 выделять части и соединять их в целое; 

 формировать целостный образ предмета; 

 ориентироваться в пространстве помещения; 

 понимать значение слов, обозначающих пространственное расположение предметов на 

картинке; 

 находить изображение предметов по словесному описанию; 

 группировать предметы по разным свойствам; 

 формировать представление о предмете в целом; учить соотносить образ представления с 

целостным образом реального предмета; действовать путем примеривания; 

узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на зрительное восприятие 

предметов. 

Содержание коррекционного курса "Предметно-практические действия". 

Действия с материалами. 
Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, 

цветная, папиросная бумага, калька) двумя руками (одной рукой, пальцами). Разрывание 

материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в разные 

стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих 

рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание материала руками 

(сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, глина, 

пластичная масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание материала (крупа, песок, 

земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием инструмента (лопатка, 

стаканчик). Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием инструмента 

(стаканчик, ложка). Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур). 

Действия с предметами. 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой). 

Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь). Притягивание 

предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик). Вращение предмета (завинчивающиеся 

крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками). Нажимание на 

предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор) всей кистью (пальцем). Сжимание предмета 

(звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки) двумя руками (одной рукой, 

пальцами). Вынимание предметов из емкости. Складывание предметов в емкость. 

Перекладывание предметов из одной емкости в другую. Вставление предметов в отверстия 

(одинаковые стаканчики, мозаика). Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие 

бусины) на стержень (нить). 

 

Тематическое планирование коррекционного курса 

 

Название раздела 1доп-

1кл 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Мониторинг 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



100 

 

обучающихся(входной) 

Действия с 

материалами 

 

9 10 9 9 9 9 10 9 9 

Действия с предметами 

 

22 22 23 23 23 23 22 23 23 

Итоговый мониторинг 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 33 34 34 34 34 34 34 34 34 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), 

звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного 

диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА "ДВИГАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ". 

Пояснительная записка. 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций органов человека. У большинства обучающихся с ТМНР имеются тяжелые 

нарушения опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению 

сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий. 

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально 

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры и (или) 

учитель адаптивной физкультуры. 

Развитие двигательных умений   у обучающихся с детским церебральным 

параличом тесно связано с профилактикой возникновения у них   патологических 

состояний. В ходе работы  тело обучающегося фиксируется  в   таких позах 

(горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают активность патологических 

рефлексов,  обеспечивая  максимально  комфортное  положение обучающегося в 

пространстве и возможность реализации движений. Придание правильной позы и 

фиксация обеспечивается при помощи специального оборудования и вспомогательных 

приспособлений с соблюдением индивидуального режима. Такая работа организуется в 

физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и 

специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания 

правильного  положения тела создает благоприятные  предпосылки  для обучения 

обучающегося самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным 

операциям самообслуживания, способствует развитию познавательных процессов. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации 

(например, кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, 

таза; мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; 

ограничители; автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, 

тележки, коврики, специальный велосипед, тренажеры, подъемники. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 
В индивидуальном учебном плане коррекционный курс «Двигательное развитие» представлен в 

режиме занятий 1 час в неделю. 
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Возможные планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Двигательное развитие 

Личностные 

1) Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я"; 

2) Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) Формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

6) Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

7) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Коррекционно-развивающие 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: сделал шаг, перевернулся и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

Содержание коррекционного курса "Двигательное развитие". 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), 

в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в 

положении лежа на спине или животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении 

лежа на спине или животе, стоя или сидя), "круговые" движения (по часовой стрелке и против 

часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, "круговые". 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание или разгибание фаланг пальцев, сгибание 

пальцев в кулак и разгибание. Выполнение движений плечами. 

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от 

уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 

Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди 

(на уровне колен, над головой). Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на 

живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, 

влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в положении стоя: поворот 

(вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на четвереньки. Ползание на 

животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из 

положения "лежа на спине". 
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Вставание на колени из положения "сидя на пятках". Стояние на коленях. Ходьба на 

коленях. Вставание из положения "стоя на коленях". Стояние с опорой (например, 

вертикализатор, костыли, трость), без опоры. Выполнение движений ногами: подъем ноги 

вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной 

поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без 

опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на пятках, 

высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в 

полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, 

приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, 

вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с 

разбега). 

Тематическое планирование коррекционного курса 

 

Название раздела 1доп-

1кл 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Мониторинг 

обучающихся (входной) 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения 

31 32 32 32 31 31 31 31 31 

Итоговый мониторинг 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 33 34 34 34 34 34 34 34 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители;  

 гимнастические мячи различного диаметра, коврики, тренажеры 

 графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с изображениями объектов, людей, 

действий (фотографии, пиктограммы, символы), коммуникативные таблицы и тетради для общения, 

технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства, компьютерные 

устройства, синтезирующие речь;  

 информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пиктограмм, 

компьютерные программы символов, компьютерные программы для общения, обучающие 

компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи;  

 аудио и видеоматериалы  

 

РАБЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА "АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ". 

Пояснительная записка. 
У обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной 

речью, затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и 

интеллектуальное развитие. В этой связи обучение обучающегося речи с использованием альтернативных 

(дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно- 

педагогической работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если 

речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. 

 Цель: Формирование коммуникативных речевых и неречевых навыков с использованием средств 

вербальной и альтернативной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку 

средства невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и 

использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Организация работы по курсу направлена на формирование у детей потребности в общении, на 

развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 
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средств общения. 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, плохо владеющего 

вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и искажает его 

психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использованием 

альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей системы 

коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения (мимика, жест, графическое 

изображение) могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее 

замены, в случае ее отсутствия. 

 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» включает следующие разделы: 

I. Основы коммуникации: 

Установление зрительного контакта с собеседником 

Приветствие собеседника звуком (словом). 

Привлечение к себе внимания звуком (словом). 

Выражение своих желаний звуком (словом). 

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

Выражение согласия (несогласия) звуком (словом). 

Выражение благодарности звуком (словом). 

Прощание с собеседником звуком (словом). 

II. Коммуникация с использованием невербальных средств: 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой, жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия);   

приветствие (прощание) с использованием мимики и жеста. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание),  

обращение за помощью, ответы на вопросы,  

задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная 

картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). 

III.     Импрессивная речь (умение понимать обращенную речь): 

Реагирование на собственное имя. 

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). 

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, 

птицы и др.). 

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). 

Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и 

др.). 

Понимание простых предложений. 

Понимание сложных предложений. 

Понимание содержания текста. 

IV.    Экспрессивная речь (умение употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, 

связные высказывания) 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 
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Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа и др.) 

Называние собственного имени. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Использование графического изображения для обозначения предметов и объектов 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения для обозначения действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Использование графического изображения для обозначения признака предмета (цвет, 

величина, форма и др.). 

Использование графического изображения для обозначения признака действия, 

состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Использование карточки для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и 

др. 

Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения. 

V.Чтение и письмо 

Глобальное чтение. Умение узнавать (различать) напечатанные слова, 

обозначающие имена людей, названия предметов, действий Начальные навыки письма. Умение писать 

буквы (слоги, слова, предложения) 

 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые системы, 

таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и 

коммуникативные тетради, записывающие и воспроизводящие устройства. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Личностные результаты: 

 

• Положительное отношение к учителю, эмоционально-положительные проявления к 

коммуникативной ситуации. 

• Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),неспецифических жестов. 

• Способность понимать слова, обозначающие объекты и явления природы,

 объекты рукотворного мира и деятельность человека. 

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

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения. 

• Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

• Понимать основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я». 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных 

букв. 

• Способность использовать чтение и письмо для реализации коммуникации. 

• Способность невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении). 

• Умение соблюдать нормы поведения на занятиях. 

 

Показатели формирования сферы жизненной компетенции обучающегося: 

 

• Умение обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи, используя вербальные или невербальные средства коммуникации. 

• Умение поддерживать контакт с собеседником: задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, используя вербальные или невербальные средства коммуникации. 



105 

 

• Использование доступных жестов для передачи сообщения. 

• Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д., используя 

вербальные или невербальные средства коммуникации. 

• Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

 

Показатели формирования базовых учебных действий: 

• 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.); 

• понимать инструкцию и произвольно включаться в деятельность; 

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

1 (дополнительный) КЛАСС. 

Учащиеся должны уметь: 

 

• направлять свой взгляд (на говорящего взрослого, на задание): 

• приветствовать и прощаться с собеседником звуком (словом); 

• выполнять простые инструкции педагога; 

• употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

• использовать по назначению учебные материалы:  бумагу; карандаш, мел; 

• выполнять действия по подражанию и образцу; 

• понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических изображений: 

рисунков, фотографий, пиктограмм; 

• использовать предметы для выражения потребностей путем указания на них жестом; 

• использовать доступные жесты, взгляд, мимику для передачи сообщений; 

• применять графические изображения (пиктограммы) объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

1 КЛАСС. 

Учащиеся должны уметь: 

• определять источник звука с опорой на практические действия; 

• реагировать на собственное имя; 

• продуцировать мануальные знаки с помощью движений собственного тела; 

• выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец речи или 

анализ речевой ситуации; 

• использовать изученные речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях; 

• соблюдать гигиенические правила письма (посадка, положение рук при письме, положение 

карандаша, альбома); 

• ориентироваться на альбомном листе бумаги 

• обводить фигуры по шаблонам, трафаретам с последующим закрашиванием, дорисовыванием 

до какого-либо предмета; 

• обводить фигуры по контуру (пунктирным линиям); 

• рисовать произвольные горизонтальные, вертикальные и наклонные линии по начальной и 

конечной точкам в альбоме, в строке. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

2 КЛАСС. 

Учащиеся должны уметь: 

• приветствовать и прощаться с собеседником звуком (словом). 

• продуцировать мануальные знаки с помощью движений собственного тела; 

• понимать обращенную речь и смысл доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений; 

• «участвовать» в беседе, «отвечать» на поставленные вопросы; 

• употреблять базовые формулы речевого общения на карточках, жестах; 

• пользоваться вербальными и невербальными средствами для выражения своих желаний, 

потребности, обозначения интересов и отношения к окружающим; 

• ориентироваться в рабочей строке (верхняя линия, нижняя линия), (начало, середина, конец); 

• рисовать композиции из вертикальных горизонтальных, наклонных линий вне строки и в строке 

по образцу; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

3 КЛАСС. 

Учащиеся должны уметь: 

• понимать обращенную речь и смысл доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов 

• уметь вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения 

• понимать, показывать или называть слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 

• использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации; 

• называть (или показывать) предметы, характеризуя их по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, вкусу, запаху, материалу); 

• произносить звукокоподражания, звуки, слоги, слова; 

• выделять в словах первый, последний звуки; 

• отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или прочитанного текста и иллюстрациям 

к тексту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

4 КЛАСС. 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной 

речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

• участвовать в беседе; 

• использовать доступные средств коммуникации для передачи сообщения; 

• анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 

• правильно произносить звуки, слоги, слова; 

• выделять в словах первый, последний звуки; 

• уметь составлять предложения по схеме – Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам и 

дополнять его читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

• отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или прочитанного текста и иллюстрациям 

к тексту. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ» 

5 КЛАСС. 

Учащиеся должны уметь: 

 

• пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

• удерживать произвольное внимание на задании в течение определенного периода 

времени (от начала до конца); 

• фиксировать (условно – графически) заданные слова и предложения с последующим 

«чтением»; 

• составлять простые предложения, правильно употребляя формы знакомых слов; 

использовать предлоги (по карточкам с визуальными подсказками или без них)); 

• понимать смысл узнаваемого слова:узнавание и различение напечатанных слов, 

обозначающих имена людей,названия хорошо известных предметов и действий; 

• понимать содержание элементарного текста. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

6 КЛАСС. 

Учащиеся должны уметь: 

 

• пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядами, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, персональными компьютерами; 

• вступать в контакт, поддерживать и завершать его; 

• использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций для 

выражения индивидуальных потребностей; 

• плавно «читать» по слогам слова, предложения; 

• понимать содержание элементарного текста. 

• вести коммуникацию в разнообразных видах детской деятельности; 

• «читать» в доступных ребенку пределах, понимать смысл узнаваемого слова. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

7 КЛАСС. 

  

Учащиеся должны уметь: 

• участвовать в беседе, осознанно отвечая на поставленные

 вопросы и поддерживая контакт с собеседником; 

• пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

• удерживать произвольное внимание на задании в течение определенного периода 

времени, от начала выполнения до завершения; 

• составлять простые предложения, правильно употребляя формы знакомых слов; 

использовать предлоги; 

• читать и понимать содержание простого текста; 

• использовать условно-графические обозначения слов для фиксации изучаемой 

грамматической категории или при выполнении задания; 

• вести коммуникацию в разнообразных видах учебной деятельности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

8-9 КЛАСС. 

Учащиеся должны уметь: 

• поддерживать беседу, сохраняя контакт с собеседником; 

• участвовать в разговоре нескольких людей, осознанно отвечая на поставленные вопросы; 

• использовать в практике экспрессивной речи доступные средства коммуникации (жесты, 

мимику, слова); 

• выполнять задание до конца, удерживая внимание на поставленной цели; 

• Использовать в речи предложения в полном грамматическом оформлении, с предлогами; 

• Понимать содержание прочитанного текста (текст с простым сюжетом); 

• использовать условно-графические обозначения слов для фиксации изучаемой 

грамматической категории или при выполнении задания; 

• использовать все виды коммуникации при выполнении учебного задания индивидуально 

и с группой учащихся.. 

 

Содержание коррекционного курса "Альтернативная и дополнительная 

коммуникация". 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания 

звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим 

предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие 

(несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, 

благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с 

предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического 

изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием таблицы букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с использованием технических устройств. Привлечение внимания, 

выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью, 

ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с использованием 

коммуникативной кнопки. Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 

рассказ о себе, прошедших событиях с использованием пошагового коммуникатора. 

Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с 

использованием коммуникатора. Выражение своих желаний, согласия 

(несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием компьютера (планшетного 
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компьютера). 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, 

обучающихся класса, педагогических работников. Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Понимание обобщающих понятий 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять). 

Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма). Понимание слов, 

обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 

весело, грустно). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой). 

Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй). Понимание 

слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за). Понимание 

простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён членов семьи (обучающихся класса, педагогических 

работников класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, форма). Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы). 

Использование графического  изображения (электронного устройства) для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно). Использование напечатанного слова (электронного устройства) для 

обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой). 

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй). Составление простых предложений с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по   последовательно продемонстрированным действиям с  использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с  использованием  графического изображения  (электронного 

устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием 

графического  изображения  (электронного устройства).   Составление   рассказа  о 

прошедших,  планируемых событиях с использованием  графического  изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа о себе с использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

Чтение и письмо. 

Глобальное чтение. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих 

имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации. 

 

СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ОБУЧЕНИЯ 



110 

 

Оценка производится с учетом актуального психического и соматического состояния обучающегося. 

В процессе предъявления заданий используются все доступные обучающемуся средства вербальной и 

невербальной коммуникации (предметы, жесты, картинки, рисунки, электронные технологии и т.п.). 

При выполнении заданий обучающимся оказывается необходимая помощь (выполнение по образцу, по 

подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно со взрослым).Формы выявления 

возможной результативности обучения разрабатываются индивидуально с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося при выполнении действий, операций, 

направленных на решение жизненных задач. 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга 

специалисты образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР. Например: 

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 

помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не 

узнает объект».  

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках 

наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется СИПР на следующий учебный период. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание мониторинга достижений, планируемых предметных результатов в 

образовательном процессе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием предметной 

области «Альтернативная коммуникация» и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений,способность их применять в практической деятельности. 

Годовая аттестация представляет собой оценку результатов освоения адаптированной образовательной 

программы, по итогам учебного года. 

Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. 

Результаты анализа представляются в таблице овладения обучающимися программой по учебному 

предмету. 

По итогам освоения отраженных в адаптированной образовательной программе задач и анализа 

результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка. 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций 

1. Пассивное участие/соучастие - действие выполняется взрослым (ребёнок 

позволяет что-нибудь сделать с ним) 

 

2. Активное участие - действие выполняется ребёнком: 

- со значительной помощью взрослого 

- с частичной помощью взрослого 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) 

 

зп 

чп 

и 

 По подражанию или по образцу 

 Самостоятельно с ошибками 

 самостоятельно 

до 

сш 

с 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2.  Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне: 

 Использования по прямой подсказке 

 Использования с косвенной подсказкой (изображение) 

 Самостоятельного использования 

 

пп 

кп 

+ 
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При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении 

отдельных параметров, которые не должны рассматриваться как показатель не успешности их 

обучения и развития в целом. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление результативности 

обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения 

перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и 

выполнении всех видов заданий обучающимся оказывается помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо учитывается 

степень самостоятельности ребенка. 

 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на 

качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

● «выполняет действие самостоятельно», 

● «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

● «выполняет действие по образцу», 

● «выполняет действие с частичной физической помощью», 

● «выполняет действие со значительной физической помощью», 

● «действие не выполняет»; 

● «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

Выявление представлений, умений и навыков, обучающихся в образовательной области будет 

создавать основу для корректировки адаптированной образовательной программы, конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, оценивается его эмоциональное 

состояние, другие возможные личностные результаты. 

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем условных единицах: 

Система оценочных показателей предметных результатов: 

Степень самостоятельности обучающегося Оценочные 

показатели 

(в баллах) 

Действие не выполняет 0 баллов 

Выполняет действие со значительной физической помощью 1 балл 

Выполняет действие с частичной физической помощью 2 балла 

Выполняет действие по образцу 3 балла 

Выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной) 

4 балла 

Выполняет действие самостоятельно 5 баллов 

         

 

                                         Тематическое планирование коррекционного курса 

1 доп -1 классе   

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1.  Диагностический модуль 6ч 

2.   Основы коммуникации 25 

3.  Коммуникация с использованием 20 
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невербальных средств 

4.  Импрессивная речь 10 

5.  Экспрессивная речь 5 

ВСЕГО  66ч 

 

Тематическое планирование коррекционного курса «Альтернативная коммуникация»            2-

4классе   

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1.  Диагностический модуль 6ч 

2.   Основы коммуникации 20 

3.  Коммуникация с использованием 

невербальных средств 

20 

4.  Импрессивная речь 12 

5.  Экспрессивная речь 10 

ВСЕГО  68ч 

 

Тематическое планирование 

5-9 класс 

№п/п Название раздела Количество часов 

1.  Диагностический модуль 3ч 

2.  Основы коммуникации 10ч 

3.  Развитие речи средствами вербальной и 

альтернативной коммуникации 

13ч 

4.  Чтение(глобальное) и письмо 8ч 

ВСЕГО   34ч 

 

Коррекционно-развивающие занятия 
Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 

стереотипии; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; 

дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить 

содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к 

минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии; на реализацию 

индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных 

предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности у обучающихся к 
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овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

и включает следующие задачи: 

1. Подготовку обучающегося к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагогического работника; 

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: в течение определенного периода времени, 

от начала до конца,с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит как на 

групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных 

коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 

2.3.Рабочая программа воспитания 
                                                     Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) является 

обязательной частью ФАООП УО (вариант 2). 

Назначение Программы воспитания - поддержка и развитие воспитательной работы, 

помощь педагогическим работникам в систематизации воспитательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Ожидаемый результат Программы 

воспитания: создание собственных рабочих программ воспитания в школе, регулярный 

самоанализ практики педагогическим коллективом и оформление педагогических замыслов в 

соответствии с современными нормативно-правовыми требованиями. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогический коллектив на 

совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает в 

школе традиционную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую 

основу, приоритет воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет в 

формировании жизненной компетенции обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития, развитии их 

личности с целью максимально возможной социализации и интеграции в общество. 

Программа воспитания обучающихся направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 

В основу программы положены следующие принципы воспитания: 

⎯  культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников 

воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и его семье; 

⎯  ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 
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⎯  здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 

укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком 

собственных возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями; 

⎯  реализация  процесса  воспитания  главным  образом  через  создание  в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

⎯  организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 
включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы; 

⎯  последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев 

и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, 

мероприятий; 

⎯  системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как условия 
ее реализации; 

⎯  поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития, способностей 

обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая (в соответствии с 

реальным уровнем возможностей). 

Программа воспитания призвана создать организационно-педагогические условия 

для достижения личностных образовательных результатов, указанных в ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), связанных с: 

социально-эмоциональным участием в процессе общения и совместной деятельности; 

формированием  социально  ориентированного  взгляда  на  окружающий  мир, 

уважительного отношения к окружающим; 

овладением начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

освоением доступных социальных ролей; 

развитием мотивов учебной деятельности и формированием личностного смысла учения; 

развитием самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

формированием эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитием этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитием навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формированием установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Воспитательная работа ориентирована на помощь в формировании жизненной 

компетенции обучающегося, на развитие адекватных отношений между ребенком, 

педагогическим работниками, другими обучающимися, родителями (законными 

представителями); на профилактику конфликтов в классе, школе, на поддержание 

эмоционально комфортной обстановки в обучении; развитие компенсаторных способов 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие 

познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно 
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использовать речевые и неречевые средства общения; систематическое и целенаправленное 

развитие всех органов чувств. 

 

                      Особенности организуемого воспитательного процесса. 

Уклад образовательной организации 

 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №1» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско - 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация  основных  совместных  дел  школьников  и  педагогов  как  предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания : 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цели и задачи воспитания   

 

Формулирование цели воспитания исходит из разделяемого и принимаемого 

воспитательного идеала, а также основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек. 

Цель воспитания обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР : 
− усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей в доступном для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
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глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития объеме (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

− в развитии позитивных отношений обучающихся к этим общественным ценностям (в 
развитии их социально значимых отношений); 

− в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели 

предполагает, прежде всего, выявление и поддержку положительной динамики в личностных 

образовательных результатах обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, а не единый уровень воспитанности. В этой связи важны 

скоординированные усилия всего школьного коллектива, вовлечение в воспитательную 

работу семьи обучающегося и значимых для него людей. 

Общая цель воспитания конкретизируется через учет возрастных особенностей 

обучающихся и их особых потребностей, обусловленных состоянием здоровья. 

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

будущем. 

Приоритетные ценностные отношения: 

−  к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и обучающимся; 

− к труду; 

− к собственному здоровью; 

− к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения; 

− к своему отечеству, своей малой и большой Родине; 
− к природе как источнику жизни на Земле, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 
− к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с другими людьми; 

− к знаниям; 
− к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Сформулированная цель предполагает следующие задачи: 

− реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и событий, 
поддерживать традиции их коллективного проведения и организации; 

− реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

− вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать 
педагогических работников дополнительного образования в обсуждение 

совместной воспитательной работы; 

− использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать 
использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

− максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и коррекционно-
развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов коррекционного профиля 
и педагогических работников сопровождения в обсуждение 

воспитательных задач и способов их решения; 

− развивать взаимодействие между педагогическими работниками и последовательность в 
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решении воспитательных задач. 
− выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность на доступном для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития уровне; 

− организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

− организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с 
миром профессий; 

− развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную среду 
образовательной организации и реализовывать ее воспитательные возможности; 

− организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 
представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся, развитие насыщенной школьной жизни. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы воспитания включают: 

−  осознание российской гражданской идентичности; 

−  сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

− готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; 

−  наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

− сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 

системно-деятельностного, аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 
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культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

− знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине - России, ее территории, расположении; 

− сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам; 

− понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины - России, Российского государства; 

− понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение; 

− имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях; 

− принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

− уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

− сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека; 

− доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

− умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки; 

− владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

− сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
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языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

− способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей; 

− проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре; 

− проявляющий стремление к  самовыражению  в разных  видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

− бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

− владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе; 

− ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом; 

− сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

− сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

− проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 
труда, ответственное потребление; 

− проявляющий интерес к разным профессиям; 

− участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности. 

Экологическое воспитание: 

− понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду; 

− проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам; 

− выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

− выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

− обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

− имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

                Виды, формы и содержание деятельности  

Содержание деятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по программе воспитания адаптируется с учетом их психофизических 

особенностей и возможностей. 

Виды, формы и содержание совместных мероприятий с нормотипичными 

(здоровыми) обучающимися и взрослыми доступны и полезны обучающимся с умеренной,  
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тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Приоритетными 

являются направления, связанные с культурой взаимного уважения между людьми, культурой 

заботы о себе и навыки самостоятельности, обеспечивающие максимально доступную 

ребенку свободу в бытовом и социальном аспектах. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель: 

−  организует работу по созданию коллектива (группы); 

−  осуществляет индивидуальную воспитательную работу с обучающимися; 

− взаимодействует с другими педагогическими работниками, специалистами коррекционно-
развивающего профиля, педагогами дополнительного образования, 

работающими с обучающимися данного класса (группы); 

− выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение психолого-
педагогического консилиума школы; 

−  включает в совместную воспитательную работу родителей (законных представителей) 

обучающихся или их законных представителей; корректно привлекает братьев и сестер 

обучающегося при подготовке открытых мероприятий, образовательных событий и иных 

значимых школьных дел; 

− совместно с администрацией школы планирует взаимодействие с внешними партнерами,  а  
также  с  родительскими  сообществами  и  объединениями  лиц  с 

инвалидностью. 

Виды и формы деятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития адаптируются с учетом их особенностей и особых образовательных 

потребностей): 

а) на уровне воспитательной работы с классом (группой): 

− инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных ключевых 
делах и событиях; 

− организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося 
совместных дел с другими обучающимися его класса; 

− походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями 
(законными  представителями);  празднования  в  классе  (группе)  дней  рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами совместно 

со взрослыми поздравления, микромероприятия; 

− выработка законов и правил класса (группы), помогающих обучающимся освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в образовательной 

организации; 

− развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах самообслуживания, так 
и в решении учебно-развивающих и воспитательных задач. 

б) на уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися: 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса (группы) через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями (законными представителями) обучающихся, с другими педагогическими 

работниками и специалистами, работающими с ребенком; 
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−  поддержка обучающегося в решении важных для него проблем и задач. 
− индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная на формирование 

их личных портфолио; 

− коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 
(законными представителями). 

в) взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса (группы): 

− регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими 

работниками и специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на 

формирование у них единства требований по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и развитие культуры конструктивного разрешение конфликтов между 

педагогическими работниками и обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

− привлечение других педагогических работников и специалистов к участию во 

внутриклассных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, их интересы, способности, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

− привлечение других педагогических работников к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

− участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

г) взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся в рамках 

воспитательной работы: 

− регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 
успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса (группы) в целом; 

− помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией образовательной организации и другими 

педагогическими работниками и специалистами коррекционно-развивающего 

профиля; 

− организация родительских собраний, происходящих в разных формах (круглый стол, 
дискуссия, деловая игра), с целью совместного обсуждения наиболее актуальных 

проблем воспитания обучающихся; 

− коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания обучающихся; 

− привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел и 
мероприятий класса; 

− организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, 
соревнований), направленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала школьного урока включает 

следующую деятельность: 

а) на уровне воспитательной работы с группой обучающихся, объединенной в школьный 

класс: 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся  примеров ответственного,  гражданского  поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

материалов для обсуждения в классе; 

− применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным 
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возможностям  форм  организации:  дидактических  материалов,  стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; работы в парах, которая помогает 

обучающимся получить опыт взаимодействия с другими обучающимися. Следует 

отметить, что особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, а также индивидуальные особенности, семейная 

ситуация, напрямую влияют на выбор учителем образовательных технологий и методик 

урока. Воспитательный компонент проявляется, в первую очередь, не «набором» 

эффектных педагогических техник, а постепенным и последовательным введением того 

или иного принятого обучающимися и понятного обучающимся правила поведения на 

уроке, стиля коммуникации его участников, способности радоваться успехам других и 

признавать их, рабочей атмосферы урока, взаимного уважения между педагогическим 

работником и обучающимися, искренней заинтересованностью педагогического 

работника в успехах обучающихся, оказания им поддержки, педагогической чуткостью и 

профессионализмом; 

− введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся 
представлений  о  природных  и  социальных  компонентах  окружающего  мира 

(традиционные предметы,  в  рамках  блока  «Жизненная  компетенция»,  а также, 

«Безопасное поведение в сети»); 

−  использование  на  уроке  адекватных  коммуникативных  и  коммуникационных 

(цифровых) технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития; 

− организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельности. б)   
на   уровне   взаимодействия   педагогических   работников-предметников, 

педагогических работников дополнительного образования и специалистов коррекционно- 

развивающего профиля: 

− ведение совместных «методических копилок» в виде таблиц или папок, открытых для 
взаимного  доступа,  в  которые  заносятся  успехи,  достигнутые  ребенком, 

педагогические находки, предпочитаемые обучающимися способы работы, 

адаптированные дидактические и стимульные материалы, привлекательные для 

конкретных обучающихся; 

− разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых 
«бинарных уроков», включающих педагога-предметника и специалистов 

коррекционно-развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-

развивающих задач; 

− по согласованию с педагогом дополнительного образования «срежиссированная» опора в 
процессе урока на знания и умения обучающегося, его личностные образовательные 
результаты, достигнутые в условиях дополнительного образования (посещение 

кружков, студий, секций). 

в) на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и родительскими сообществами. 

При наличии педагогической обоснованности и уместности возможно привлечение к 

подготовке и проведению уроков представителей родительских сообществ и сетевых 

партнеров (урок-экскурсия в мастерские; урок-соревнование) 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
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Внеурочная деятельность обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития организуется в рамках двух направлений (коррекционно-развивающих 

и общеразвивающих занятий) и является неотъемлемым компонентом АООП. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых 

для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно не более 10 часов в 

неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные 

занятия коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

их физиологических потребностей (пункт 3.4.16. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила...») зарегистрировано Минюстом России 18.12.2020, регистрационный № 61573). 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено обязательными 

коррекционными курсами в соответствии с АООП. Содержание коррекционной и 

коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося может быть дополнено 

школой на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные 

руководители, педагог - психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учителя - 

предметники, педагог - библиотекарь, педагоги дополнительного образования, старшие 

вожатые. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по пяти направлениям 

развития личности: 

− спортивно - оздоровительное; 

− социальное; 

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное; 

− духовно - нравственное. 

Содержание внеурочной деятельности (по направлениям) формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Для более качественной реализации данного модуля предусмотрено следующее: 

− привлечение к реализации курсов внеурочной деятельности социальных партнеров, 
взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, учреждениями 

культуры и спорта (сетевая форма взаимодействия); 

− организация режима занятий с элементами нелинейного расписания; 

− расширение образовательного пространства, использование форм реализации 

внеурочной деятельности, активизирующих интерес учащихся, такие как, экскурсии, 

встречи, викторины, соревнования, игры, круглые столы, проекты, коллективные 

творческие дела (КТД) и др. 

 

Модуль «Сотрудничество с семьей» 

Данный модуль программы воспитания обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 
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множественными нарушениями развития ориентирован на создание условий для вовлечения 

как родителей (законных представителей) обучающихся, так и их сестер и братьев (при 

наличии). 

Взаимодействие с семьей выстраивается на признании принципов взаимного 

уважения и разделенной ответственности за процесс и результат воспитательной работы. 

Виды и формы деятельности: а) 

на групповом уровне: 

−  классные родительские комитеты и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

− семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 
обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

− родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются вопросы 
возрастных особенностей и специфических потребностей обучающихся, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с 

обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов и интересных для родителей экспертов; 

− родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

− семейные консультации, на которых родители (законные представители) получают 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся; 

− родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

б) на индивидуальном уровне: 

− работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при 
возникновении проблемных ситуаций; 

− плановое участие родителей (законных представителей) в работе школьного 
психолого-педагогического консилиума  с  целью  обмена  мнениями  о  динамике 

личностных образовательных результатов обучающегося, о достигнутых результатах и 

актуальных дефицитах; 

− помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

− индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей (законных представителей). 

 

Модуль «Знакомство с профессиями» 

Деятельность педагогического коллектива по направлению 

«Знакомство с профессиями» включает в себя: знакомство обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития с миром доступных профессий, организацию 

доступных профессиональных проб. 

Виды и формы деятельности: 

− профориентационные игры, расширяющие представления обучающихся о существующих 
профессиях; 
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− экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

доступных профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии, о 

возможных видах трудовой занятости; 

− организация доступных профессиональных проб, в том числе в рамках трудовой занятости; 

− индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

− организация фестивалей, призванных познакомить обучающихся с миром доступных 
профессий, вариантов трудовой занятости. 

 

Для реализации воспитательного потенциала, а также, в соответствии запросами и 

потребностями обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития и 

воспитывающих их семей, в программу воспитания включены вариативные модули, 

которые гармонично вписываются в школьный уклад. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела и события» 

(вариативный) 

 

Данный вариативный модуль включает в себя традиционные для школьного уклада 

мероприятия (праздники, фестивали, спортивные состязания), в которых, так или иначе, 

участвуют все обучающиеся. Запланировано постепенное включение обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития в проводимые 

мероприятия, учет их особых потребностей и возможностей. Речь идет как о дозированной 

нагрузке (физической, психологической, сенсорной) на обучающегося, так и о его понимании 

смысла участия в общешкольном деле, о значимом посильном вкладе в ключевое для школы 

мероприятие. 

Виды и формы деятельности: 

на внешкольном уровне: 

− социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума; 

− участие в форумах, профильных сменах способствует самореализации школьников, 
развитию коммуникативных навыков; 

− проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих; 

на школьном уровне: 

− общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

− торжественные ритуалы для первоклассников «Посвящение в первоклассники и 
пешеходы»; 

− театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в 
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школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

− награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

на уровне классов: 

− выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

− участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

− проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

на индивидуальном уровне: 

− вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

− индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

− наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

− при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей среды» 

(вариативный) 

Данный модуль включает обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР не только в освоение возможностей 

открытой безбарьерной среды, создаваемой силами взрослых, но и позволяет самому принять 

посильное участие в ее обустройстве. 

Окружающая обучающегося предметно-пространственная, эстетическая среда 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него уверенности в 

собственных силах, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее и коррекционно- развивающее влияние на 

обучающегося осуществляется через различные виды и формы работы по обустройству и 

освоению предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 
организацию  государственной  символикой  Российской  Федерации,  субъекта 
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Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических,   точных   и   стилизованных,   географических,   природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

− организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации; 

−  разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

"мест гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

− оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и другое; 

−  разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и 

в торжественные моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 
в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной  
организации,  доступных  и  безопасных  рекреационных  зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 
и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 
на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 



128 

 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Компонент здоровьесбережения окружающего пространства является ключевым для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития и реализуется в 

соответствии с рекомендациями специалистов с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, запроса семьи и ресурсов образовательной организации. 

 

Самоанализ воспитательной работы  

Самоанализ воспитательной работы осуществляется ежегодно с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации школы) внешних экспертов. 

Анализируется информационно-медийное сопровождение воспитательной работы, 

деятельность методических служб школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на культуру взаимного уважения всех участников воспитательной работы; 

− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими целей и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

−  принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как социального воспитания, в котором участвует семья, 

образовательная организация и другие социальные институты, так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся; 

− принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, согласно которому обобщенные результаты 

самоанализа необходимо тактично и корректно обсудить с родительским сообществом 

образовательной организации, а по поводу динамики личностных результатов 

обучающихся сопоставить наблюдения родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в индивидуальной беседе (по возможности). 

Направления самоанализа воспитательного процесса, реализующей АООП: 
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Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во взаимосвязи 

с коррекционно-развивающей деятельностью. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе (учебно-воспитательной работе) с привлечением 

специалистов коррекционно-развивающего профиля с обсуждением результатов анализа на 

заседании методического объединения классных руководителей, психолого- педагогическом 

консилиуме (или педагогическом совете образовательной организации). 

Ведущим способом получения информации о результатах воспитания обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития является 

педагогическое наблюдение, дополнительные способы включают в себя беседу с родителями 

(законными представителями) по заранее разработанному плану, согласованному с 

педагогом-психологом; беседу с педагогом дополнительного образования (если ребенок 

посещал объединения дополнительного образования, студии, кружки, секции). 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

Какова динамика личностного развития обучающихся: каковы ожидаемые и реальные 

результаты воспитательной работы? Каковы главные достижения обучающихся, с точки 

зрения педагогических работников и специалистов? Какие проблемы воспитательного 

характера удалось решить в течение учебного года и что помогло в этой работе? Каковы 

дефициты в воспитательной работе образовательной организации? Появились ли новые 

проблемы воспитательного характера? Каковы направления решений этих проблем? Какая 

помощь и какие ресурсы для этого нужны педагогическим работникам? 

Направление 2. Качество воспитательной среды. 
Ежегодно выбирается одно из направлений анализа воспитательной среды школы, в 

ее взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью: 

− связанные с характером и наличием вариативной работы с родителями (законными 
представителями), семьями, воспитывающими обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, включая их нормотипичных братьев и сестер; 

−  с развитием детско-взрослых сообществ в условиях образовательной организации; 

− с интеграцией общего и дополнительного образования в рамках решения достижения 
личностных образовательных результатов обучающихся; 

− с анализом характера общения обучающихся друг с другом и педагогическими 
работниками, как в урочной, так и во внеурочной работе; 

− наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия; 

− развитие этетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной среды, 
привлечение обучающихся и родительских сообществ к реализации этого направления; 

− развитие системы наставничества в образовательной организации. 

По выбранному направлению формулируются критерии, которые помогают 

коллективу школы осуществить самоанализ, а также разрабатывается инструмент анализа и 

способы интерпретации. 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 
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климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. Наиболее эффективным 

путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа 

жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. Реализация 

программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы и семьи. Программа формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления у 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести 

здоровый образ жизни и бережно относиться к природе.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

• формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей;  

• формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 • формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;  

• формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья;  

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Основные направления, формы реализации программы   

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни организована по следующим направлениям:  

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации.  

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности. 

 3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

во внеурочной деятельности.  

4. Работа с родителями (законными представителями). 

 5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
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пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 • наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности.  

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. С учетом индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся задачи программы конкретизируются в СИПР и 

реализуются через программы учебных предметов: «Человек» (гигиена), «Домоводство» 

(здоровое питание), «Окружающий природный мир», «Адаптивная физкультура», 

«Окружающий социальный мир» (выполнение роли пациента у врача, поведение в 

экстремальной ситуации и др.), а также в ходе коррекционных курсов и во внеурочной 

деятельности.  

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). В содержании программ 

предусмотрено расширение представлений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами 

дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в 

транспорте, а также в экстремальных ситуациях. Программы характеризует выраженная 

практическая и профилактическая направленность. Изучение основ безопасной 

жизнедеятельности, здорового образа жизни способствует овладению обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового 

образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных 

случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 

формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. С целью 

формирования экологической культуры и здорового образа жизни обучающихся ежегодно 

составляется циклограмма мероприятий. Виды и формы деятельности выбираются в 

зависимости от возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и 

возможностей. Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 

Просветительская работа с родителями  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 
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безопасного образа жизни включает: проведение родительских собраний, семинаров, лекций, 

тренингов, конференций, круглых столов и т.п.; организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, 

соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д.  

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.  

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Важнейшие личностные результаты:  

ценностное отношение к природе;  

бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и её 

обитателям; потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны;  

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

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);  

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;  



133 

 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др.);  

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире;  

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

                                          2.5 Программа коррекционной работы  
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии 

обучающихся.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с УО(2) целью программы коррекционной 

работы является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП НОО обучающимися с УО(2), позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной системы психолого-

медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в гимназии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого  педагогической помощи детям с ОВЗ с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого  педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся  с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями ПМПК); 

-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 
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-возможность освоения обучающимися с  АООП НОО и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся  консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации в 

процессе оказания помощи в развитии каждому обучающемуся с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личностном развитии. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной 

работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его 

интеграции в общество. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся  особых потребностей  

в адаптации к освоению АООП НОО, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

организации.   

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся  

в освоении  АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся, со всеми его 

участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении 

предметов учебного плана, специальных курсов и на индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Социальное партнерство предусматривает сотрудничество с образовательными организациями и 
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другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся; 

-сотрудничество со средствами массовой информации; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-развивающей 

области (направления) через:  

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся  адекватное учебное поведение и 

социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки Содержание коррекционно-развивающей 

области представлено следующими обязательными коррекционными курсами: «Формирование 

коммуникативного поведения» (фронтальные и индивидуальные занятия), «Музыкально – 

ритмические занятия» (фронтальные занятия), «Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные 

занятия).  

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных 

мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;  

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 

(педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые 

образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения индивидуальных 

коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и 

совместного осмысления происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся. 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети инвалиды либо 

другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и 

(или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных 

отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 

или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

 Направления работы 

№ 

п\п 

Виды работы Цель работы Планируемые 

результаты  

 

Сроки Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 

1. Изучение 

документации, с 

точки зрения 

влияния 

особенностей 

развития учащегося 

Определить  

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

 

Август, 

сентябрь 

Мед. 

работник, 

педагог-

психолог 
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на результаты 

образовательной 

деятельности: 

история развития 

ребенка, 

перенесенные 

заболевания. 

2. Наблюдения во 

время занятий, в 

перемены, 

во время игр и т. д.. 

Беседа 

с родителями. 

Системный 

разносторонний 

контроль за 

уровнем и 

динамикой 

развития ребёнка 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей  

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководите

ль, учитель-

предметник, 

учитель-

логопед 

Психолого-педагогическая диагностика 

1. Проведение 

комплексной 

социально-

психолого-

педагогической 

диагностики 

нарушений в 

психическом и 

(или) физическом 

развитии 

обучающихся с ОВЗ 

Определение 

уровня 

актуального и 

зоны 

ближайшего 

развития 

обучающегося  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи.  

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководите

ль, учитель-

предметник, 

учитель-

логопед,  

соц. педагог 

2. Диагностика уровня 

адаптации 

первоклассников 

Изучение 

адаптивных 

возможностей и 

уровня 

социализации 

ребенка с ОВЗ 

Выявление 

детей с  

признаками 

дезадаптации 

Октябрь, 

ноябрь 

Психолог-

Педагог, 

классный 

руководите

ль 

3. Диагностика 

познавательной, 

речевой и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка с ОВЗ 

Выявление 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

освоении 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

Разработка 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

и 

коррекционной 

работы с 

ребенком 

Сентябрь- 

ноябрь 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководите

ль, учитель-

логопед 

4. Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

Выявить 

резервные 

возможности 

детей.  

Разработка 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

Сентябрь 

(корректи

ровка 

программ

Педагог-

психолог, 

классный 

руководите
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и 

коррекционной 

работы с 

ребенком. 

ы может 

осуществл

яться в 

течение 

года) 

ль, учитель-

предметник, 

учитель-

логопед,  

соц. педагог 

Социально-педагогическая диагностика 

1. Посещение семьи 

ребенка 

Наблюдение за 

ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

Изучение работ 

ученика. 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей. Анкета 

для родителей и 

учителей. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и и социализации 

ребенка в школе, 

особенностей 

личности. 

Выявление 

нарушений в 

поведении. 

Анализ семейной 

ситуации. 

Оказание 

адресной 

помощи семье 

ребенка с ОВЗ 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководите

ль, учитель-

предметник, 

учитель-

логопед,  

соц. педагог 

 

 Результатом диагностического направления является своевременное выявление учащихся с 

трудностями в обучении. 

 Обобщение данных диагностических обследований происходит на школьном ППк, результатом 

которого является подготовка рекомендаций по оказанию комплексной психолого--педагогической 

помощи. 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель:  обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования 

и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

гимназии, способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

№ 

п/

п 

Виды работы Цель работы Планируемые 

результаты  

сроки ответственные 

1. Определение 

направления 

коррекционной 

работы с детьми 

Выбор 

оптимальных для 

развития ребёнка 

коррекционных 

программ, 

методик, методов 

и приёмов 

обучения в 

соответствии с 

его особыми 

образовательным

и потребностями 

Планы, 

программы  

 

сентябрь Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-

предметник, 

учитель-

логопед 

 

2. Коррекционные 

занятия с 

неуспевающими 

детьми в 

соответствии с 

индивидуальными 

Коррекция  и 

развитие 

когнитивной 

сферы 

школьника, 

эмоционально-

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

 

в 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-

предметник, 
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программами 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

ребёнка. 

личностное 

развитие ребёнка. 

учитель-

логопед 

3. Коррекционно-

развивающие занятия 

с детьми, имеющими 

нарушения в 

личностном развитии 

Формирование 

способов 

регуляции 

поведения и 

эмоциональных 

состояний, 

развитие форм и 

навыков 

личностного 

общения в группе 

сверстников, 

коммуникативной 

компетенции 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

 

в 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-

предметник, 

учитель-

логопед 

 

4. Индивидуальные 

консультации с 

детьми-инвалидами. 

Интеграция детей 

с ОВЗ в 

образовательную 

среду. Коррекция 

отклонений в 

развитии ребёнка 

с учётом 

актуальной зоны 

и зоны 

ближайшего 

развития. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

 

в 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-

предметник, 

учитель-

логопед 

5. Индивидуальный 

подход в обучении и 

социализации 

Развитие 

универсальных 

учебных действий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

Всестороннее 

развитие 

личности 

ребенка 

в 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-

предметник 

 

 Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (не более 10 обучающихся), укомплектованных на основе 

сходства коррегируемых недостатков. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал 

в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, 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 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 должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

 При организации коррекционных занятий исходим из возможностей ребенка – задание должно 
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лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные 

направления коррекционной работы.  

Консультативная работа 

Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

№ 

п/п 

Виды работы Цель работы Сроки Ответственные 

1. Педагогические 

консилиумы по работе с 

детьми, которые 

нуждаются  в 

коррекционной работе 

Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы с 

обучающимися, 

единых для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Ноябрь, 

январь 

Администрация 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-

предметник, 

учитель-логопед,  

соц. педагог 

2. Консультирование 

педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с обучающимися 

Определение 

индивидуального 

маршрута обучения, 

выбор индивидуально-

ориентированных 

методов и приемов 

работы с учащимися с 

ОВЗ 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-логопед,  

соц. педагог 

3. Консультации родителей 

(законных 

представителей)  по 

вопросам выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка 

Оказание психолого-

педагогической 

помощи семье, по 

вопросам выбора 

стратегии воспитания 

и приемов 

коррекционного 

обучения. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-

предметник, 

учитель-логопед,  

соц. педагог 

4. Совещание по адаптации 

учащихся 1-х классов 

Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы с 

обучающимися 

Конец 1 

четверти 

Администрация 

Психологи 

Педагоги  

 

Информационно-просветительская работа 

Цель: направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Цель просвещения родителей – создание социально-психологических условий для привлечения 

родителей (законных представителей) к сопровождению учащихся в процессе образовательной 
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деятельности. Создание ситуации сотрудничества и формирование ответственности родителей по 

отношению к проблемам обучения и развития ребенка. При этом последовательно реализуется 

принцип невмешательства в семейную жизнь. 

 

№ 

п/п 

Виды работы Цель работы Планируемые 

результаты  

Сроки Ответственные 

1. Семинары-

практикумы для 

педагогов 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Применение 

полученных 

знаний в 

работе с 

детьми 

1 раз в 

месяц в 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-

предметник  

2. Организация и 

проведение 

методических 

объединений 

классных 

руководителей, 

педагогических 

советов и 

семинаров для 

педагогов 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Применение 

полученных 

знаний в 

работе с 

детьми 

В течение 

года 

Администрация, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-

предметник, 

учитель-

логопед,  

соц. педагог 

3. Проведение 

тематических 

выступлений для и 

родителей 

(законных 

представителей)  

Психолого-

педагогическое 

просвещение, 

рассмотреть 

индивидуально-

типологические и 

возрастные  

особенности 

различных 

категорий детей 

Применение 

полученных 

знаний в 

работе с 

детьми 

 Психолог, 

педагог 

4. Разработка памяток 

для родителей 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении. 

Размещение 

тематической 

информации на 

сайте гимназии 

Психолого-

педагогическое 

просвещение, 

реализация 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребёнка. 

Применение 

полученных 

знаний в 

работе с 

детьми 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог, 

администрация 

 

Система комплексного психолого-педагогического-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Система комплексного психолого-педагогического-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материальнотехнической 

и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

                 Организация психолого-педагогического -социального сопровождения 

Для реализации программы коррекционного развития в школе создана служба комплексного 

психолого-педагогического-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-педагогическая-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-педагогического-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами гимназии, а также Уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Содержание работы специалистов сопровождения 

Специалист 

сопровождения 

Содержание работы 

Медицинский 

работник (по 

согласованию) 

-участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, изучение 

медицинской документации 

проведение консультаций педагогов и родителей. 

в случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции 

(инсулин) и др.).  

Социальный педагог -защита прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов;  

-совместно с педагогом-психологом, участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи;  

-выявлении признаков семейного неблагополучия;  

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ  
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 -участие в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ  

Педагог-психолог -проведении психодиагностики;  

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся;  

совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); 

 -разработке и осуществлении развивающих программ; 

 психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и -развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ 

-проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся 

осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами.  

Классный 

руководитель 

-обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья независимо от степени выраженности 

нарушений их развития в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

мероприятиях 

-тесное взаимодействие с детьми и родителями 

-отслеживание эффективности работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

-создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды 

Учитель- предметник -обогащение детского кругозора, формирование обогащенных 

представлений о предметах, явлениях окружающей 

действительности  

-формирование навыков социально-нравственного поведения, 

обеспечивающих успешную адаптацию к школьным условиям 

(осознание социальной роли ученика, выполнение определенных 

обязанностей, соблюдение правил поведения на уроке) 

-развитие личностных компонентов познавательной 

деятельности - познавательной активности, произвольности 

психических процессов, преодоление интеллектуальной 

пассивности 

-крепление соматического и психологического здоровья ребенка: 

предупреждение перегрузок, эмоциональных срывов 

коррекционно-развивающая работа 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

в динамике образовательного процесса, направленной на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии 

--проведение педагогической диагностики по выявлению уровня 

обучаемости учащихся 

ППк -выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию 

составление, в случае необходимости, индивидуальной 
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программы обучения  

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения).  

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 

 

 Реализация системы комплексного психолого-педагогического-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

 

Условия реализации программы 

Психолого 

педагогическое 

обеспечение 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

-обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 
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-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно 

методическое 

обеспечение 

-используются коррекционноразвивающие программы, 

диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагогапсихолога, социального педагога, 

учителялогопеда.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному 

учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое 

обеспечение 

-коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование. 

наличие в штатном расписании ставки: учителя-логопеда, 

педагога-психолога, социальные педагога и др.) и медицинских 

работников, с целью обеспечения освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития.  

-обеспечение на постоянной основе подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации работников, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники имеют чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Информационное 

обеспечение 

-создание информационной образовательной среды  

создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель может 

поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, 

методических объединениях рабочих групп и др.  

Взаимодействие специалистов включает в себя следующее:  

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
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специализированной квалифицированной помощи;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-педагогический 

консилиум (далее ППк). 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в 

том числе детей с ОВЗ, положение и регламент работы, которой разрабатывается МБОУ 

самостоятельно и утверждается локальным актом. ППк МБОУ призван обеспечить эффективную 

работу с учащимися с ОВЗ, имеющими трудности в обучении и склонных к школьной дезадаптации. 

Цель ППк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико- педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ исходя из реальных возможностей МБОУ 

и   в   соответствии   со   специальными   образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

В состав ППк входят: школьный медицинский работник, заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, социальный педагог,учитель- логопед, ответственный за организацию льготного питания.  

ПМПк работает по утвержденному директором  плану. 

Главные задачи ППк: 

   выявление и ранняя диагностика отклонений и резервных возможностей в развитии и 

социализации; 

   выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервных возможностей 

развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для определения СОУ, формы 

получения образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и 

методов психолого – медико - педагогической помощи, в том числе коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов по созданию специальных 

условий для получения образования; 

    определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной)   

помощи   в   рамках   имеющихся ; 

создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения образования; 

      разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-

педагогического сопровождения; 

    оценка эффективности реализации программы психолого-педагогического сопровождения; 

    изменение при необходимости компонентов программы психолого-педагогического 

сопровождения, коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и 

особенностями психического развития ребенка с ОВЗ; 

    подготовка рекомендаций родителям по повторному прохождению ПМПК при наличии 

необходимости изменения СОУ в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и характером 

овладения образовательной программой; 

    подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, эффективность коррекционно-

педагогической деятельности специалистов консилиума; 

    консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом в  

отношении  особенностей  психического  развития  и образования ребенка с ОВЗ, характера его 

социальной адаптации в образовательной среде; 

    координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ с 

другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого взаимодействия), 

осуществляющими сопровождение (и психолого-медико- педагогическую   помощь)   детей   с   ОВЗ,   

получающих   образование   в  ОУ    
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    организационно-методическая    поддержка    в отношении образования и социальной адаптации 

сопровождаемых детей с ОВЗ. 

Оказание  ППС - помощи  представляет  целостную   деятельность   педагога- психолога,  педагогов,  

направленную  на  преодоление  или  компенсирование имеющихся у обучающихся  трудностей  в  

обучении,  развитии  и  социальной  адаптации. 

Основанием для оказания ППС - помощи является: 

-личное   обращение   к    педагогу-психологу    со    стороны    учителя    или родителей (законных 

представителей) обучающегося относительно  его проблем обучения, поведения, психического 

состояния. 

-обращение ППк к родителям (законным представителям) обучающегося о необходимости проведения 

углубленной диагностики; 

рекомендации ИПР; 

организация предоставления ППС  -  помощи  обучающимся,  не ликвидировавшим по одному или 

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

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, осуществляется на 

основе письменного    обращения    за    помощью   в   ППк родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Основанием для  предоставления ППС - помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам является: 

-письменное   заявление  (согласие)  родителей (законных представителей) в МБОУ об     обучении     

обучающегося     по        адаптированной основной     образовательной        программе в 

соответствии с заключением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

-письменное заявление родителей (законных представителей)  

о психолого-педагогическом обследовании  и  сопровождении образования обучающегося с ОВЗ, 

ребенка-инвалида. 

После проведения специалистами ПМПк углубленного обследования ребенка (с согласия родителей 

(законных представителей), оформления заключения составляется программа психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

          обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии; 

          обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

        обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития 

ребѐнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
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коррекционных занятиях); 

          обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

          обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет психолого- педагогический консилиум. Он проводится по итогам полугодия. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

   отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

   перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 ППк анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с 

конкретными учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Программнометодическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога. 

 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)  физического 

развития по индивидуальному учебному плану предусматривается использование адаптированных 

образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. 

 

№п/п Специалисты Функции 

1. Учитель Составление СИПР, коррекционно-развивающая

 работа, педагогическое  наблюдение в

 урочной и внеурочной 

деятельности, консультативная работа. 

2. Педагог-психолог  Диагностическая работа и подготовка рекомендаций по 

оказанию помощи, составление СИПР, коррекционно- 

развивающая, консультативная работа, психолого- 

педагогическое наблюдение в урочной и внеурочной 

деятельности. 

3. Учитель физической 

культуры 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы

 с учащимися. 
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4. Медицинский работник  Обеспечение первой медицинской помощи, проведение 

диагностики, мониторинг здоровья учащихся и выработка 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организация диспансеризации и вакцинации школьников 

5. Социальный педагог  Диагностическая, информационно-просветительская работа, 

составление индивидуального «паспорта» обучающегося, 

СИПР. Осуществление комплекса мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите ребенка в 

лицее. 

6. Учитель-логопед 

 

Диагностическая работа, коррекционно-

развивающая, 

консультативная работа. 

 

    Материальнотехническое обеспечение 

Материальнотехническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно - развивающую среду 

образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия 

(оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий,). Материально-

техническая база включает оборудованный всем необходимым кабинет психолога, медицинский 

кабинет, кабинеты, реализующие программы по предметам учебного плана,  

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий (в соответствии с рекомендациями ПМПк) и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики.  

 Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов , 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля  в образовательной деятельности,  и социальное партнѐрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

 Взаимодействие специалистов  предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

    составление индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. Также 

коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. 

 Во внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель- 

логопед, педагог-психолог). Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных 

занятий коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. 
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 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №4 им. В. В. 

Бианки»,обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

-социальное партнёрство МБОУ «СОШ № 4», предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляют специалисты: учитель-

логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог 

(в соответствии со штатным расписанием МБОУ «СОШ № 4 им. В. В. Бианки». При необходимости 

Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации 

(центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ТПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с УО(2). Варьироваться могут содержание, организационные формы 

работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС НОО. 

  Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

 Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

 Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

 

Достижения обучающихся с ОВЗ и обучающихся с особыми образовательными потребностями 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

учащимися класса. 

 

Личностные результаты Метапредметныерезультаты Предметныерезультаты 
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развитие   

 адекватных 

представлений о себе, умение 

адекватно оценивать

 свои силы; умение

  принимать 

решения   в

   области 

жизнеобеспечения; овладение 

социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни, умение 

включаться в разнообразные 

школьные дела идр. 

овладение

 общеучебными 

умениями  с 

  учетом 

индивидуальных 

возможностей;  

 освоение 

умственных  

 действий, 

направленных на анализ и 

управление   

   своей 

деятельностью; 

сформированность 

коммуникативных 

действий, направленных на 

сотрудничество  

   и 

конструктивное общение и 

т. д. 

овладение

 содержанием 

ООП НОО (конкретных 

предметных 

 областей; 

подпрограмм) с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

 разных категорий 

детей в том числе с

  

 ОВЗ; 

индивидуальные 

достижения  

   по 

отдельным учебным 

предметам. 

 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

дифференцирует информацию различной модальности; 

соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация); 

адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

контролирует свою деятельность; 

адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

использует навыки невербального взаимодействия; 

выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами ре-чевого этикета; 

использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуника-тивных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа; 

имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает синонимы и 

антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

правильно пользуется грамматическими категориями; правильно пишет текст по слуху без 

дисграфических ошибок, соблюдает пунктуации; 

правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы потексту; 

владеет диалогической и монологической речью. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с УО(2) содержания АООП НОО педагоги, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 
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(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Оказание ППС - помощи представляет целостную деятельность педагога - психолога, педагогов, 

направленную на преодоление или компенсирование имеющихся у обучающихся трудностей в 

обучении, развитии и социальной адаптации. 

Основанием для оказания ППС - помощи является: 

- личное обращение к педагогу-психологу со стороны учителя или родителей (законных 

представителей) обучающегося относительно его проблем обучения, поведения, психического 

состояния. 

- обращение ППк к родителям (законным представителям) обучающегося о необходимости проведения 

углубленной диагностики; 

-   рекомендации ИПР; 

организация предоставления ППС - помощи обучающимся, не ликвидировавшим по одному или 

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

 установленные  сроки академической задолженности с момента ее образования, осуществляется 

на основе письменного обращения за помощью в ППк родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Основанием   для  предоставления  ППС- помощи обучающимся ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам является: 

-письменное заявление (согласие) родителей (законных представителей) в об обучении обучающегося 

по адаптированной основной образовательной программе в соответствии с заключением 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Логопедическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 

функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферыи целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание 

ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию);  
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формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального  

поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных 

ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с УО(2).  

  Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной 

работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его 

интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с УО(2) осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций;  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с РАС; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося  к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с РАС; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.6.Программа сотрудничества с семьей обучающегося. 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов школы и родителей (законных представителей) в интересах 

обучающегося и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей 

обучающегося-инвалида путем организации и проведения различных мероприятий: 

 

Задачи Мероприятия 
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Психологическая поддержка семьи тренинги, 

психокоррекционные занятия, 

родительские собрания, 

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных 
потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

тематические беседы 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 
школе; 
домашнее визитирование 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

консультирование; 
посещение родителями уроков/занятий в 

школе; 
домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 
проведение открытых уроков/занятий 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 
мероприятий; 
поощрение активных родителей. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; 

  ограничители;  

 гимнастические мячи различного диаметра, коврики, тренажеры 

 графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с изображениями объектов, людей, 

действий (фотографии, пиктограммы, символы), коммуникативные таблицы и тетради для общения, 

технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства, компьютерные 

устройства, синтезирующие речь;  

 информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пиктограмм, 

компьютерные программы символов, компьютерные программы для общения, обучающие 

компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи;  

 аудио и видеоматериалы  

 
                                              

                       Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  
                                  Классный час «Разговоры о важном»    1-4 класс 
 

 Тематический план  

1 класс 

№ Наименование тем Количество ЭОР 

  часов  
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1 День знаний 1 Цикл внеурочных заня- 

тий «Разговоры о важ- 

ном» 

 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

2 Наша страна – Россия 1 

3 165 лет со дня рождения К.Э. Циолков- 

ского 

1 

4 День музыки 1 

5 День пожилого человека 1 

6 День учителя 1 

7 День отца 1 

8 Международный день школьных библио- 

тек 

1 

9 День народного единства 1 

10 Мы разные, мы вместе 1 

11 День матери 1 

12 Символы России 1 

13 Волонтеры 1 

14 День Героев Отечества 1 

15 День Конституции 1 

16 Тема Нового года. Семейные праздники и 

мечты 

1 

17 Рождество 1 

18 День снятия блокады Ленинграда 1 

19 160 лет со дня рождения К.С. Станислав- 

ского 

1 

20 День Российской науки 1 

21 Россия и мир 1 

22 День защитника Отечества 1 

23 Международный женский день 1 

24 110 лет со дня рождения советского писа- 

теля и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В. Михалкова 

1 

25 День воссоединения Крыма с Россией 1 

26 Всемирный день театра 1 

27 День космонавтики. Мы – первые 1 

28 Память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками 

1 

29 День Земли 1 

30 День Труда 1 

31 День Победы. Бессмертный полк 1 

32 День детских общественных организаций 1 

33 Россия – страна возможностей 1 

 Итого 33 ч  

2-4 класс 

№ Наименование тем Количество 

часов 

ЭОР 

1 День знаний 1 Цикл внеурочных заня- 

тий «Разговоры о важ- 

ном» 

 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

2 Наша страна – Россия 1 

3 165 лет со дня рождения К.Э. Циолков- 

ского 

1 

4 День музыки 1 

5 День пожилого человека 1  

6 День учителя 1 
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7 День отца 1 

8 Международный день школьных библио- 

тек 

1 

9 День народного единства 1 

10 Мы разные, мы вместе 1 

11 День матери 1 

12 Символы России 1 

13 Волонтеры 1 

14 День Героев Отечества 1 

15 День Конституции 1 

16 Тема Нового года. Семейные праздники и 

мечты 

1 

17 Рождество 1 

18 День снятия блокады Ленинграда 1 

19 160 лет со дня рождения К.С. Станислав- 

ского 

1 

20 День Российской науки 1 

21 Россия и мир 1 

22 День защитника Отечества 1 

23 Международный женский день 1 

24 110 лет со дня рождения советского писа- 

теля и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

1 

25 День воссоединения Крыма с Россией 1 

26 Всемирный день театра 1 

27 День космонавтики. Мы – первые 1 

28 Память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками 

1 

29 День Земли 1 

30 День Труда 1 

31 День Победы. Бессмертный полк 1 

32 День детских общественных организаций 1 

33 Россия – страна возможностей 1 

34 Мои увлечения 1 

 Итого 34  

 

                                          Детское общественное объединение «Орлята России»  

Содержание курса внеурочной деятельности 

     1 класс 

Триместр  Деятельность Даты Комментарии 



156 

 

I 

триместр 

4 игровых занятия для: 

вхождения ребѐнка в ритм 

и атмосферу школьной дея- 

тельности; включения де- тей 

вдеятельность, мотиви- 

рующую на дальнейшее 

участие в Программе. 

Занятия: с использованием игр 

накомандообразование, 

создание благоприятной 

психоэмоциональной атмо- 

сферы в классе, мотивацию на 

участие в Программе; 

для приобретения опыта 

совместной деятельности в 

команде, для выявления 

лидеров иформирования в 

дальнейшем микрогрупп 

для использования методи- ки 

ЧТП (чередования твор- 

ческихпоручений). первичная 

оценка уровня 

сплочѐнности класса. 

сентябрь 

октябрь 

В первом триместре  учителю 

необходимо решить ряд глав- ных 

задач: введение перво- классника в 

новый для него 

школьный мир, помощьребѐн- ку в 

адаптации к новымсоци- альным 

условиям, сохране- ние/настрой 

напозитивное 

восприятиеучебного процесса. 

А также развитие мотивации детей 

на участие в Программе 

«Орлята России». 

У каждого учителя есть собствен- 

ный опыт решения вышеобозна- 

ченных задач, и кэтому опыту в 

рамках подготовки к участию в 

программе «Орлята России» мы 

предлагаем добавить 

проведение четырѐх игровых 

занятий. 

Дни и время, удобное для их 

проведения, педагог выбирает 

самостоятельно. 

Каникулы 

II 

триместр 

Вводный «Орлятский урок» 

для первоклассников 

ноябрь Основными задачами являются 

старт Программы для детей и 

эмоциональный настрой класса 

на участие в Программе. 

«Орлѐнок – Эрудит» ноябрь Ко второму триместру учебный 

процесс и все связанные с ним 

новые правила 

   жизнедеятельности становятся для 

ребѐнка более понятными. Данный 

трек позволит, с одной стороны, 

поддержать интерес к процессу 

получения новых зна- ний, с другой 

стороны, познако- мить 

обучающихся с разными способами 

получения информа- 

ции. 
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 «Орлѐнок – Доброволец» ноябрь- 

декабрь 

Тематика трека актуальна круг- лый 

год. Важно, как можно 

раньше познакомить обучаю- щихся 

с понятиями «доброво- 

лец», «волонтѐр», «волонтѐрское 

движение». Рассказывая о тиму- 

ровском движении, в котором 

участвовали их бабушки и 

дедушки, показать преем- 

ственность традиций 

помощи и участия. В решении 

данных задач учителю поможет 

празднование в России 5 декабря 

Дня волонтѐра. 

«Орлѐнок – Мастер» декабрь Мастерская Деда Мороза: под- 

готовка класса и классной 

ѐлки к новогоднему празднику / 

участие в новогоднем классном и 

школьном празднике. 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III триместр 

«Орлѐнок – Мастер» январь Знакомимся с мастерами различных 

профессий; по- 

сещаем места работы роди- телей-

мастеров своего 

дела, краеведческие музеи и пр. 

«Орлѐнок – Спортсмен» январь- 

февраль 

К середине учебного года у всех 

школьников нарастает 

гиподинамический кризис, 

повышается утомляемость. Как 

следствие, согласно статистике, 

середина учебного года – это один 

из периодов повышения за- 

болеваемости среди школьников. 

Рекомендуем к предложенному 

содержанию трека добавить больше 

занятий, связанных с двигательной 

активностью, 

нахождением детей на свежем 

воздухе. 

Каникулы 

«Орлѐнок –

 Хранитель 

исторической памяти» 

февраль- 

март 

Основная смысловая нагрузка трека: 

Я – хранитель традиций своей 

семьи, 

Мы (класс) – хранители своих 

достижений, 

Я/Мы – хранители историче- ской 

памяти своейстраны. 

Решению задач трека будет 

способствовать празднование 

Дня защитника Отечества, Меж- 
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   дународного женского дня и 

других праздников. 

«Орлѐнок – Эколог» март 

апрель 

Пробуждение природы после зимы 

даѐт учителю более ши- рокие 

возможности для прове- дения 

трека. Часть 

мероприятий можно уже прово- 

дить за пределами зданияшко- лы. 

Расширяются 

возможности 

использования природного 

материала, возможности проведения 

различных 

экологических акций и пр. 

Каникулы 

 «Орлѐнок – Лидер» апрель В логике Программы важно, чтобы 

все треки прошли до трека 

«Орлѐнок – лидер», так 

как он является завершающим и 

подводящим итоги участия пер- 

воклассников в Программе в 

учебном году. 

Основными задачами являются 

оценка уровня сплочѐнности класса 

и приобретенных 

ребѐнком знаний и опыта 

совместной деятельности в 

классе как коллективе. 

Подведение итогов 

участия в Программе в 

текущем учебном году 

май В УМК – использование 

игровых методов диагностики 

результатов. 

Основными результатами, которые 

нам необходимо оценить станут: 

личностное развитие ребѐнка 

(изменение его позиции от 

«наблюдателя» до «активного 

участника»); 

сформированность класса как 

коллектива; 

уровень принятия/осознания 

ценностей, заложенных в 

Программ. 

 

              2 класс 

 

 Деятельность Даты Комментарии 
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I триместр Вводный 

«Орлятский урок» для де- тей 

первого года участия в 

Программе 

Вводный «Орлятский 

урок» для детей второго года 

участия в 

Программе 

сентябрь Основными задачами

 являются старт Программы 

для детей и эмоциональный настрой 

класса на участие в Программе. 

 «Орлѐнок – Лидер» октябрь Реализация Программы начина- ется 

с данного трека, который позволяет 

актуализировать/ приобрести опыт 

совместной де- ятельности в 

коллективе, что необходимо в 

начале учебного года. Также занятия 

трека поз- волят выявить первичную 

оцен- кууровня сплочѐнности класса 

и лидеров для дальнейшего фор- 

мирования микрогрупп. 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIтриместр 

 

«Орлѐнок – Эрудит» ноябрь Данный этап отличается вы- сокой 

мотивацией у детей на учебную 

деятельность. В этот временной 

промежуток в школах 

проходятразличные олимпиады. В 

рамках трека происходит зна- 

комство ребѐнка с разными спо- 

собами получения информации. 

«Орлѐнок – Мастер» декабрь Данный трек проходит в два эта- па: 

1 – подготовка новогоднего 

спектакля/номера/концерта; 2 – 

знакомство с мастерами своего дела 

и лучшими мастерами реги- 

она/страны. 

Каникулы 

 Игра для подведения про- 

межуточных итогов уча- стия 

в Программе 

январь Игра по итогам 3х треков: 

«Орлѐнок – Лидер» 

«Орлѐнок – Эрудит» 

   «Орлѐнок – Мастер» 

   Игру учитель проводит 

   самостоятельно, используя 

   предоставленные методические 

   рекомендации. 

 «Орлѐнок – Доброволец» январь Тематика трека актуальна круг- лый 

год, поэтому учитель может 

обращаться к имеющемуся соци- 

альному опыту детей и истории 

добровольческого/ волонтерско- го/ 

тимуровского движения в любое 

время учебного года. 
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 «Орлѐнок – Спортсмен» февраль Учитывая разницу в погодных 

условиях, предлагается трек 

провести в данное время: в 

большинстве школ проходят раз- 

личные соревнования, посвя- 

щенные 23 февраля и пр. В том 

числе, в соответствии с возрас- том, 

можно провести Весѐлые страты, 

«Папа, мама, я – спор- тивная 

семья» и другие соревно- вания, 

чтобы минимизировать воздействия 

гиподинамического 

кризисасередины учебного года. 

 

III триместр «Орлѐнок – Эколог» март Несмотря на большую разницу в 

климате регионов страны, весна – 

наиболее благоприятный пе- риод 

для реализации трека. По- годные 

условия позволяют уже часть 

мероприятий трека прово- дить за 

пределами здания 

школы. 

Каникулы 

 «Орлѐнок –

 Хранитель 

историческойпамяти» 

апрель В логике Программы важно, чтобы 

все треки прошли до тре- ка 

«Орлѐнок – хранитель исто- 

рической памяти», так как он 

является треком, подводящим итоги 

участия в учебном году. Основная 

смысловая нагрузка трека: Я – 

хранитель традиций своей семьи, 

Мы (класс) – хранители своих 

достижений, Я/Мы – хранители 

исторической памяти своей страны. 

Подведение итогов уча- стия в 

Программе в теку- щем 

учебном году 

май В УМК – использование игро- вых 

методов диагностики ре- зультатов. 

Основными результа- тами, которые 

нам необходимо оценить, станут: 

личностное развитие ребѐнка 

(изменение его позиции от 

«наблюдателя» до 

«активного участника»); сфор- 

мированность класса какколлек- 

тива; уровень приня- 

тия/осознания ценностей, зало- 

женных в Программе. 

        3- 4 класс 

 

Четверт 

ь 

Деятельность Даты Комментарии 



161 

 

I 

триместр 

Вводный 

«Орлятский урок» для де- тей 

первого года участия в 

Программе Вводный «Ор- 

лятский урок» для детей 

второго года участия в 

Программе 

сентябрь Основными задачами являются 

старт Программы для детей и 

эмоциональный настрой класса на 

участие в Программе. 

«Орлѐнок – Лидер» октябрь Реализация Программы начина- ется 

с данного трека, который позволяет 

актуализировать/ приобрести опыт 

совместной де- ятельности в 

коллективе, что необходимо в 

начале учебного года. Также занятия 

трека поз- волят выявить первичную 

оцен- кууровня сплочѐнности класса 

и лидеров для дальнейшего фор- 

мирования микрогрупп. 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIтриместр 

«Орлѐнок – Эрудит» ноябрь Данный этап отличается вы- сокой 

мотивацией у детей на учебную 

деятельность. В этот временной 

промежуток в школах проходят 

различные олимпиады. В рамках 

трека происходит зна- комство 

ребѐнка с разными спо- собами 

получения информации. 

«Орлѐнок – Мастер» декабрь Данный трек проходит в два эта- 

па:1 – подготовка новогоднего 

спектакля/номера/концерта; 

2 – знакомство с мастерами сво- 

егодела и лучшими мастерами 

региона/страны. 

Каникулы 

 Игра для подведения про- 

межуточных итогов уча- 

стия в Программе 

январь Игра по итогам 3х треков: 

«Орлѐнок – Лидер» 

«Орлѐнок – Эрудит» 

«Орлѐнок – Мастер» 

Игру учитель проводит самосто- 

ятельно, используя предостав- 

ленные методические рекомен- 

дации. 
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 «Орлѐнок – Доброволец» январь Тематика трека актуальна круг- 

  лый год, поэтому учитель может 

  обращаться к имеющемуся соци- 

  альному опыту детей и истории 

  добровольческого/ волонтерско- 

  го/ тимуровского движения

 в 

  любое время учебного года. 

«Орлѐнок – Спортсмен» февраль Учитывая разницу в погодных 

условиях, предлагается трек 

  провести  в данное время: в 

  большинстве школ проходят раз- 

  личные соревнования, посвя- 

  щенные 23 февраля и пр. В том 

  числе, в соответствии с возрас- 

  том, можно провести Весѐлые 

  страты, «Папа, мама, я – спор- 

  тивная семья» и другие соревно- 

  вания, чтобы минимизировать 

  воздействия гиподинамического 

  кризисасередины учебного года. 

IIIтриместр «Орлѐнок – Эколог» март Несмотря на большую разницу в 

климате регионов страны, весна – 

наиболее благоприятный пе- риод 

для реализации трека. По- годные 

условия позволяют уже часть 

мероприятий трека прово- дить за 

пределами здания шко- 

лы. 

Каникулы 

 «Орлѐнок –

 Хранитель 

историческойпамяти» 

апрель В логике Программы важно, чтобы 

все треки прошли до тре- ка 

«Орлѐнок – хранитель исто- 

рической памяти», так как он 

является треком, подводящим итоги 

участия в учебном году. Основная 

смысловая нагрузка трека: Я – 

хранитель традиций своей семьи, 

Мы (класс) – хра- нители своих 

достижений, Я/Мы – хранители 

исторической памя- ти своей 

страны. 
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 Подведение итогов уча- стия 

в Программе в теку- щем 

учебном году 

май В УМК – использование игро- вых 

методов диагностики ре- зультатов. 

Основными результа- тами, которые 

нам необходимо оценить, станут: 

личностное развитие ребѐнка 

(изменение его позиции от 

«наблюдателя» до 

«активного участника»); сфор- 

мированность класса какколлек- 

тива; уровень приня- 

тия/осознания ценностей, зало- 

женных в Программе. 

 

                                                                    Планируемые результаты 

      По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» младший   школьник: 

понимает важность социально-значимых ценностей Программы (понимает со- причастность к истории родного 

края, своей Родины — России, Российского государства; осознаѐт 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; сознаѐт и 

принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учѐтом возраста; ориентирован на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом; сознаѐт 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 раз- личных 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, 

осознаѐт 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 помощь, выражает неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважает старших; бережно относится к фи- зическому 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). 

 

                                                            Кружок «Подвижные игры» 

Программа курса представляет систему спортивно-развивающих занятий для учащихся 1-4 классов. 

Цель программы: создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю (1 класс – 33 часа в год; 2 – 4 класс – 34 часа в 

год). 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Формы занятий: групповые и индивидуальные формы занятий – практические, комбинированные. 

Комбинированная форма используется чаще и включает теоретическую (беседу, инструктаж) и практическую 
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части (ОФП и игры); занятия оздоровительной направленности; праздники; эстафеты. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  

«Подвижные игры» состоит из четырѐх частей: 

класс «Современные подвижные игры»: ознакомление с играми, требующими 

командного состава. 

класс «Старинные народные игры»: ознакомление с играми старины, культурой и этикетом того времени. 

класс «Русские народные игры и забавы»: формирование у обучающихся интел- лектуальных способностей, 

культуры эмоций и чувств. 

класс «Русские игровые традиции»: формирование у обучающихся чувства ответ- ственности за свое здоровье, 

мода и гигиена, профилактика вредных привычек. 

Раздел 1 Современные подвижные игры (33 ч.) 1 класс 

Тема 1. Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке! (1ч) Тема 3. Личная гигиена (1ч) 

Тема 4. Профилактика травматизма (4ч) Тема 5. Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6. Современные подвижные игры (24ч) 

Раздел 2 Старинные подвижные игры (34 ч.) 2 класс 

Тема 1. Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке! (1ч) Тема 3. Личная гигиена (1ч) 

Тема 4. Профилактика травматизма (3ч) Тема 5 Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6 Старинные подвижные игры. Культура и этикет (26ч) Раздел 3 Русские народные игры и забавы (34 ч.) 3 

класс Тема 1. Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке! (1ч) Тема 3. Личная гигиена (1ч) 

Тема 4. Профилактика травматизма (3ч Тема 5. Нарушение осанки (1ч) 

Тема 6. Русские народные игры и забавы (27ч) Раздел 4 Русские игровые традиции (34 ч.) 4 класс Тема 1. 

Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке! (1ч) Тема 3. Личная гигиена (1ч) 

Тема 4. Профилактика травматизма (2ч) Тема 5. Нарушение осанки (1ч) 

Тема 6. Русские игровые традиции (26ч) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав- ленных целей; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на ос- нове конструктивных стратегий 

совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортив- но- оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» является формирование следую- щих универсальных учебных действий (УУД): 

1 Регулятивные УУД: 

умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

планирование общей цели и пути еѐ достижения; 

распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивное разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного контроля; 

оценка собственного поведения и поведения партнѐра и внесение необходимых коррективов; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 
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вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со- здания нового, более совершенного результата. 

Познавательные УУД: 

добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, используя 

дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

полученную информацию, делать выводы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои прави- ла игры на основе знакомых игр; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и кооперация (в ко- мандных видах игры); 

адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных ком- муникативных задач; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в об- щении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со- трудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности яв- ляется физическая 

подготовленность и степень совершенства двигательных умений, вы- сокий уровень развития жизненных сил, 

нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

развитие физических способностей; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

развитие психических и нравственных качеств; 

повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физически- ми упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической активности; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными спосо бами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 Формы организации занятий: 

игра; 

творческий отчет; 

путешествие; 

соревнование; 

репетиция; 

показ. 

 

                     Тематическое планирование  

1 класс 

 

№ п⁄п Раздел Всего часов ЭОР 

1. Здоровый образ жизни 1 Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Учительский 

портал 

«Учителя.com» 

https://uchitelya.co 

m/ 

2. Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 

3. Личная гигиена 1 

4. Профилактика травматизма 4 

5. Нарушение осанки 2 

6. Современные подвижные игры 24 
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 Итого 33  

         2 класс 

 

№ Разделы и темы занятий Кол-во 

часов 

ЭОР 

1 Здоровый образ жизни 1 Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Учительский 

портал 

«Учителя.com» 

https://uchitelya.co 

m/ 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 

3 Личная гигиена 1 

4 Профилактика травматизма 1 

5 Нарушение осанки 1 

6 Старинные подвижные игры 

«Двенадцать палочек» 

1 

7 «Катание яиц» 1 

8 «Чижик» 1 

9 Профилактика травматизма 1 

10 «Пустое место» 1 

11 «Городки» 1 

12 «Пятнашки» 1 

13 «Волки и овцы» 1 

14 «Намотай ленту» 1 

15 «Лапта» 1 

16 «Без соли соль» 1 

17 «Чет-нечет» 1 

18 «Серый волк» 1 

19 «Ловись, рыбка, большая и маленькая» 1 

20 Профилактика травматизма 1 

21 Нарушение осанки 1 

22 «Платок» 1 

23 «Кто боится колдуна? » 1 

24 «Догонялки на санках» 1 

25 «Лучники» 1 

26 «ВОЛК» 1 

27 «Камнепад» 1 

28 «Шаровки» 1 

29 «Горелки» 1 

30 «Штандер» 1 

31 «Рыбки» 1 

32 «Бабки» 1 

33 «Казаки-разбойники» 1 

34 Эстафета 1 

 Итого 34  

        3 класс 

 

№ Разделы и темы занятий Кол-во 

часов 

ЭОР 

1 Здоровый образ жизни 1 Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Учительский 

портал 

«Учителя.com» 

https://uchitelya.co 

m/ 

2 Здоровье в порядке - спасибозарядке! 1 

3 Личная гигиена 1 

4 Профилактика травматизма 1 

5 Нарушение осанки 1 

6 Русские народные игры и забавы 

―Щука‖ 

1 
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7 ―Водяной‖ 1 

8 ―Третий лишний‖ 1 

9 ―Hа золотом крыльце сидели…‖ 1 

10 ―Кандалы‖ 1  

11 ―Ворота‖ 1 

12 ―Слон‖ 1 

13 ―Козел‖ 1 

14 «Лягушки и цапля» 1 

15 «Волк во рву» 1 

16 «Прыгуны» 1 

17 «Лошади» 1 

18 Профилактика травматизма 1 

19 «Птички иклетка» 1 

20 «Северный и южный ветер» 1 

21 «Бой петухов» 1 

22 «Караси и щука» 1 

23 «Лиса в курятнике» 1 

24 «Река и ров» 1 

25 «Горячая картошка» 1 

26 «Заяц без логова» 1 

27 «Подвижная цель» 1 

28 Профилактика травматизма 1 

29 «Бредень» 1 

30 «Заколдованный замок» 1 

31 «Али-баба» 1 

32 «Два Мороза» 1 

33 "Жар-птица" 1 

34 "Перетягивание воза" 1 

 Итого 34  

4 класс 

№ Разделы и темы занятий Кол-во 

часов 

ЭОР 

1 Здоровый образ жизни 1 Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Учительский 

портал 

«Учителя.com» 

https://uchitelya.co 

m/ 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 

3 Личная гигиена 1 

4 Профилактика травматизма 1 

5 Нарушение осанки 1 

6 Русские игровые традиции вподвижных иг- рах 

«Зазывалки» 

1 

7 «Жребий» 1 

8 «Волки во рву» 1 

9 «Волки и овцы» 1 

10 «Медведь и вожак» 1 

11 «Водяной» 1 

12 «Невод» 1 

13 «Чехарда» 1 

14 «Птицелов» 1 

15 «Жмурки» 1 

16 Профилактика травматизма 1 

17 «Дуга» 1 

18 «Кот и мышь» 1 
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19 «Ляпка» 1 

20 «Заря» 1 

21 «Гуси» 1 

22 «Удар по веревочке» 1 

23 «Зайки» 1  

24 «Прыганье со связанными ногами» 1 

25 «У медведя во бору» 1 

26 «Гуси» 1 

27 «Бой петухов» 1 

28 «Переездной конь» 1 

29 «Зелѐная репка» 1 

30 «Дударь» 1 

31 «Капустка» 1 

32 «Солнышко» 1 

33 «В круги» 1 

34 «Медом или сахаром» 1 

 Итого 34  

 

                                                             Кружок «Удивительный мир слов» (2-4 класс) 

                                                                       Содержание программы 

2 класс 

Мир полон звуков 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим. Для чего служит человеческая речь? 

Как устроен речевой аппарат. Звуки и слова. 

Связаны ли между собой звуки и смысл? Такие разные гласные и согласные. 

Особенности артикуляции гласных и согласных звуков. Звукопись как приём художественной речи. 

Правильное ударение и произношение слов. 

Универсальные учебные действия: 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

анализировать информацию, представленную на рисунке; 

сравнивать произношение гласных и согласных звуков; 

наблюдать за функцией и ударением в слове; 

контролировать правильность постановки ударения в словах; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работать в паре и 

малых группах); 

находить необходимую информацию и строить на её основе связное монологическое высказывание. 

Практическая и игровая деятельность (форма организации обучения): 

разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов; 

игры: «Диктор» (произнесение скороговорок), «Наборщик», «Превращение слов», «Волшебный квадрат», 

«Слоговой аукцион»; 

проект «Как я говорил, когда был маленьким»; 

мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных букв подряд?». 

Азбука, прошедшая сквозь века 

Солунские братья. 

Как появились буквы современного русского алфавита. Кириллица, название букв древней азбуки. 

Сравнение кириллицы и современного алфавита. Использование букв алфавита для обозначения чисел. 

Особенности древнерусского письма (оформление красной строки и заставок, слов и предложений). 

Как появилась буква «Ё». Особенности использования букв. Строчные и прописные буквы. 

Универсальные учебные действия: 

сравнивать названия, графический облик и количество букв кириллицы и современного русского алфавита, делать 

вывод о сходстве и различии двух алфавитов; 

интерпретировать информацию, представленную в таблице, использовать эту информацию в практической 

деятельности; 

наблюдать использование строчных и прописных букв, на основании этого строить логические рассуждения о 
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том, почему некоторые буквы не имеют прописных вариантов. 

Практическая и игровая деятельность: 

чтение слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а также чтение и запись чисел с помощью букв 

кириллицы; 

экскурсия в краеведческий музей (знакомство с древними памятниками письменности); 

конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для красной строки); 

рисование: «Весёлая буква Ё». 

Всему название дано 

Какие слова появились первыми. Звукоподражательные слова у разных народов. Лексическое богатство языка. 

Как выбирают имя человеку? 

Как улицы получают свои названия? 

Какие русские имена встречаются на карте мира? О чём может рассказать слово «борщ»? 

Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. «Толковый словарь живого 

великорусского языка» В.И. Даля. 

Универсальные учебные действия: 

формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и приходить к общему решению при 

совместном обсуждении проблемы; 

составлять устно небольшое монологическое высказывание с по- мощью заданных языковых средств; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания; 

воспринимать на слух и понимать информационный текст; 

сравнивать толкование слова в различных словарях; 

самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению учебного проекта; 

оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по результату выполнения 

задания. 

Практическая и игровая деятельность: 

игры: «Найди слово», «Отгадай по признакам»; 

мини-сочинение «Я — сын, ученик, спортсмен…»; 

проекты: «Моё имя», «Старинные имена в моей семье», «Моё любимое блюдо и его название»; 

конкурс «Придумываем название для новых конфет». 

Как делаются слова 

История происхождения слов. 

Поиск информации о происхождении слов. Слова производные и непроизводные. 

Словообразовательные связи слов. Корень — главная часть слова. 

Группы однокоренных слов. 

Механизм образования слов с помощью суффикса. Группы суффиксов по значению. 

Механизм образования слов с помощью приставки. Группы приставок по значению. 

Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием 

«моделей» частей слова. 

Универсальные учебные действия: 

моделировать на основе полученной информации собственные высказывания о происхождении выбранного слова; 

самостоятельно находить необходимую информацию о происхождении слов в справочниках и словарях; 

наблюдать образование слов в русском языке; 

анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями. Устанавливать словообразовательные связи 

данных слов; 

анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о том, являются ли слова 

родственными; 

наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение (происхождение) слова; 

группировать слова по заданным основаниям (по строению, по значению, по способу словообразования); 

взаимодействовать и договариваться в процессе игры; 

находить необходимую информацию и строить на её основе связное монологическое высказывание. 

Практическая и игровая деятельность: 

игры: «Что раньше, что потом», «Словообразовательное лото», 

«Словообразовательное домино», «Найди пару», «Четвёртый лишний», 

«Весёлые превращения», «Найди родственное слово»; 

лингвистический эксперимент «Свойства корня»; 
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конструирование слов по словообразовательным моделям; 

проект «Как конфеты получают свои названия». 

Секреты правильной речи 

Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю. Сочетание слов по смыслу. 

Ограничения сочетаемости слов. 

Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью. Нарушение сочетаемости слов. 

Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. Исправление ошибок в словоупотреблении. 

Многозначные слова. 

«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном значении). 

Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы. 

Стилистическая окраска слов. 

Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары. Омонимы и их многообразие. 

Использование омонимов в речи. 

Слова исконно русские и заимствованные. 

История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в составе фразеологизмов. 

Использование фразеологизмов в речи. 

Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

Универсальные учебные действия: 

наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому словарю; 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной задачи; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их использования в юмористических текстах; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседника; 

самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления необходимую информацию в 

словарях и справочниках или обращаться за помощью к учителю. 

Практическая и игровая деятельность: 

игры: «Табу», «Не повторяться», «Объясни слово, не называя его», 

«Закончи пословицы»; 

решение кроссвордов; 

составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», «Собираю фразеологизмы»; 

составление шуточных рассказов и стихов. 

3 класс 

Из истории языка Устаревшие слова. Почему слова устаревают. 

Значения устаревших слов. 

Использование устаревших слов в современном языке. Старые и новые значения. 

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. 

Как появляются новые слова. 

Универсальные учебные действия: 

наблюдать использование устаревших и новых слов в тексте; 

уточнять значение слова по толковому словарю; 

сравнивать толкование слова в различных словарях; 

формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и приходить к общему решению при 

совместном обсуждении проблемы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с использованием учебной 

литературы; 

самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению учебного проекта; 

оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по результату выполнения 

задания. 

Практическая и игровая деятельность: 

экскурсия в краеведческий музей (знакомство с предметами старинного быта, национальной одеждой); 

проект «Сокровища бабушкиного сундука» (рассказ о старинных вещах, которые хранятся в семье); 
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игра «В музее слов»; 

проекты: «Собираем старинные пословицы и поговорки», «Узнай историю слова». 

Загадки простого предложения 

Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов. Устранение ошибок, 

двусмысленностей, которые возни- кают из-за нарушения порядка слов. 

Интонация предложения. Логическое ударение. Зачем нужны второстепенные члены предложения. 

Художественные определения (эпитеты). Знакомство со словарём эпитетов. 

Описание предметов в художественных текстах. Внешность и характер в портретах мастеров слова. 

Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. 

Когда необходимы обстоятельства. 

Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах. Распространение простого предложения с 

помощью дополнений. Использование дополнений в речи (лексическая сочетаемость и норма). 

Однородные члены предложения. Распространение предложения с помощью однородных членов. Какие члены 

предложения бывают однородными? 

Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов предложения. 

Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? Знаки препинания при однородных членах. 

Универсальные учебные действия: 

наблюдать и анализировать порядок слов в простом предложении, на основании наблюдения строить рассуждение 

о том, как взаимосвязаны порядок слов в предложении и его смысл; 

устранять допущенные ошибки в порядке слов в предложении; 

наблюдать за интонационным оформлением восклицательных и вопросительных предложений. Различать 

интонацию восклицательного и невосклицательного, вопросительного и невопросительного предложения; 

исследовать взаимосвязь логического ударения и смысла предложения; 

осуществлять учебное сотрудничество; 

контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста-описания; 

составлять письменное высказывание по предложенному образцу; 

оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы по ходу и в конце выполнения 

задания; 

оценивать положительные качества личности одноклассников; 

создавать небольшие письменные тексты по предложенной теме, представлять одну и ту же информацию 

вербально и схематично (проект 

«Безопасный маршрут»); 

сопоставлять тексты приглашений, анализировать их структуру, выявлять неточности и исправлять их; 

работать с информацией, представленной в виде модели; 

соотносить схемы предложений с их моделями; 

анализировать смысл предложения и выявлять на основе анализа место постановки запятой. 

Практическая и игровая деятельность: 

лингвистические эксперименты: «Сколько ответов можно дать на предложенный вопрос?», «Как можно 

перестроить предложение, чтобы выразить все возможные для него смысловые оттенки»; инсценировка диалогов 

с соблюдением правильной интонации и логического ударения; 

творческая работа над сочинением-описанием «Любимая ёлочная игрушка», «Мамин портрет»; 

игры: «Самый внимательный» (описание внешности одноклассника), «Отгадай предмет по описанию», «Чепуха»; 

проект «Безопасный маршрут»; 

творческая работа «Приглашение на праздник»; 

конкурс «Самый длинный однородный ряд»; 

конструирование предложений с однородными членами по моделям; 

игры: «Поставь на место запятую», «Составь предложение по схеме», «Повтори и продолжи». 

Лабиринты грамматики 

Слово в грамматике. 

Как «работают» слова или для чего нужна грамматика. 

О существительных по существу 

Почему изучение грамматики начинается с имени существительного. От чего зависит род имени 

существительного. 

Употребление в речи существительных общего рода. 
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Способы выражения значения числа у имён существительных в русском языке. Нормы употребления 

существительных во множественном числе. 

Как определить число несклоняемых существительных. Всегда ли существительные имели только два числа? 

Для чего существительные изменяются по падежам? 

  История названий падежей. Падежные значения, знакомство с грамматической нормой («килограмм помидоров», 

«пара носков», «стакан сахара»). Имена собственные. История возникновения некоторых фамилий. 

Значение имён. 

Универсальные учебные действия: 

формулировать собственное мнение, аргументировать его, догова- риваться и приходить к общему решению при 

совместном обсуждении проблемы; 

наблюдать использование существительных общего рода, на осно- вании наблюдений выводить закономерности 

их употребления; 

на основе наблюдения форм имён существительных в текстах строить рассуждения о способах выражения числа у 

имён существительных в русском языке; 

соблюдать нормы русского литературного языка в образовании падежных форм и форм множественного числа 

имён существительных и контролировать их соблюдение в речи собеседника; 

воспринимать на слух и понимать информационный текст; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с использованием различных 

источников; 

самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению учебного проекта; 

оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по результатам выполнения 

задания; 

осуществлять учебное сотрудничество. Контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 

игры: «Наоборот», «Кто больше»; 

проекты: «Что рассказали падежи о себе», «Моё имя», «Собственные имена в моей семье». 

Такие разные признаки предметов 

Значение имён прилагательных. 

Описание свойств и качеств предметов с помощью прилагательных. Как в старину использовали прилагательные 

в обращениях. 

Сравнение качеств, свойств предметов с помощью степеней сравнения. 

Особенности использования в речи степеней сравнения качественных прилагательных. 

Исправление речевых ошибок и недочётов в использовании степеней сравнения. 

Значение относительных прилагательных. 

Что называют притяжательные прилагательные. 

Способы образования некоторых русских фамилий (Алёшин, Арбу- зов, Борисов, Кольцов, Правдин…). 

Использование притяжательных прилагательных во фразеологизмах. 

Универсальные учебные действия: 

составлять  устно  небольшое  монологическое  высказывание с помощью заданных языковых средств; 

анализировать особенности строения современных обращений и в историческом прошлом; 

соблюдать нормы русского литературного языка в образовании и использовании степеней сравнения имён 

прилагательных; 

контролировать соблюдение этих норм в речи собеседника и исправлять допущенные при речевом общении 

ошибки; 

выдвигать гипотезы, находить аргументы для их доказательства; 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации в различных источниках; 

составлять небольшое монологическое высказывание по предложенной теме; 

самостоятельно планировать действия по выполнению учебного проекта; 

оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по результатам выполнения 

задания; 

осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь до- говариваться, распределять роли в игровой 

деятельности; 

контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 
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проект «Значения цветовых прилагательных»; 

игры: «Сделай комплимент», «Строим дом»; 

викторина «Самый-самый»; 

игра-соревнование «Подбери словечко». 

4 класс 

Поиграем со звуками, словами и предложениями Фонетические и графические правила и закономерности. Слово, 

его значение и лексические нормы. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со слово- образовательными моделями. 

Практическая и игровая деятельность: 

фонетические и графические задачи; 

игры: «Наборщик», «Чудесные превращения слов»; 

решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад; 

игры со словообразовательными моделями: «Загадки тильды», 

«Наоборотки», «Неразрывная цепь слов», «Смешалости», «Лингвисти- ческие раскопки», «Бестолковый словарь»; 

шутливые лингвистические вопросы; 

отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, состоящих из искусственных слов. 

Пора действовать! 

Глагол в языке и речи. 

Особенности текста-повествования и текста-описания. Видовые пары глаголов, их значение. 

Глаголы в личной форме. 

Повествование от первого и третьего лица. 

Использование временнќх форм глагола в речи. Замена форм вре- мени глагола. 

Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. О чём может рассказать личная форма 

глагола. 

Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа. 

Форма условного наклонения глагола. 

Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости. 

Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых ошибок. 

Использование глаголов в прямом и переносном значении. Художественное олицетворение. 

Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. Глаголы в пословицах и загадках. 

Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы гла- гола. 

Универсальные учебные действия: 

сравнивать структуру и языковые особенности текста-описания и текста-повествования; 

наблюдать и сравнивать значение глагольных видовых пар, обобщать свои наблюдения, выводить общность 

значения глаголов совершенного и несовершенного вида; 

проводить мини-исследование с целью выявления замен глагольных форм времени в тексте; 

соблюдать нормы русского литературного языка в образовании личных форм глаголов, не имеющих  

форм 1-го лица единственного числа, контролировать соблюдение этих норм в собственной речи и в речи 

собеседника; 

составлять устное монологическое высказывание с использованием заданных языковых средств; 

осуществлять анализ значения глаголов, использованных в тексте, и различать глаголы в прямом и переносном 

значении; 

осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, распределять роли в игровой 

деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не используя глаголы?» (существительные, 

прилагательные); «Рассказываем только с помощью глаголов», «Как изменится смысл предложения, если 

поменять вид глаголов?»; 

игра «Меняемся ролями»; 

творческая работа на тему «Если бы я был директором школы…»; 

ролевая игра «Просить или приказывать?»; 

составление загадок с помощью глаголов; 

игра-соревнование «Орфографический поединок». 

Числа и слова 

Как используются числительные в речи. 
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Обозначение дат и времени с помощью числительных. Числительные во фразеологизмах и пословицах. 

Нормы употребления имён числительных. Исправление речевых ошибок. 

Универсальные учебные действия: 

наблюдать использование числительных в речи; 

воспринимать на слух, понимать информационные тексты и находить информацию, факты, заданные в тексте в 

явном виде; 

находить необходимую информацию в различных источниках и создавать на её основе собственные письменные 

тексты на предложенную тему; 

выступать перед одноклассниками; 

соблюдать нормы русского литературного языка в использовании числительных в речи, контролировать 

соблюдение этих норм в собственной речи и в речи собеседника. 

Практическая и игровая деятельность: 

проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», 

«Мифы о числах»; 

викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов, мультфильмов». 

Прочные связи 

Как связаны слова в словосочетании. Словосочетания свободные и связанные. 

Словосочетания с типом связи согласование. Слова каких частей речи могут согласовываться. 

Особенности согласования существительных и прилагательных, существительных и числительных. 

Сочетаемость слов. 

Словосочетания с типом связи управление. 

Слова каких частей речи имеют «способность управлять». Трудности в выборе формы слова при управлении. 

Выбор предлогов и падежных форм в словосочетаниях с управлением. Словосочетания с типом связи 

примыкание. 

Универсальные учебные действия: 

наблюдать связь слов в словосочетании, обобщать наблюдения в виде вывода о том, что в словосочетании слова 

взаимосвязаны не только по форме, но и по смыслу; 

проводить сравнение свободных словосочетаний и фразеологизмов; 

наблюдать особенности различных словосочетаний; 

сравнивать и классифицировать словосочетания с различными типами связи (простейшие случаи); 

создавать устное высказывание на предложенную тему; 

осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, распределять роли в игровой 

деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

игра «Словосочетания в пазлах»; 

ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»; 

конструирование словосочетаний по моделям (игра «Целое и части»); 

творческая работа «Путешествие туда и обратно»; 

итоговый конкурс «Любимые игры со словами». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты.  

В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания об истории русского языка, рассматривают 

памятники древней письменности, знакомятся с происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания 

гордости за красоту и величие русского языка, осмысления собственной роли в познании языковых законов, 

потребности обучения различным способам познания языковых единиц. Практическое использование и 

знакомство с нормами употребления в речи единиц языка способствует развитию личной ответственности за 

чистоту и правильность создаваемых высказываний. Деятельностный подход, используемый в курсе, не только 

развивает познавательный интерес, но и формирует мотивацию для углублённого из- учения курса русского 

языка. 

Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка дают возможность учащимся 

находить пути решения исследовательских и творческих задач. Поиск информации о происхождении слов, работа 

со словарями, устранение и корректирование речевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и 

самооценки. Разнообразная игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, 

словообразование и грамматику. 

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобщения, установления причинно-

следственных связей аналогий, классификации по родовидовым признакам в курсе  имеются задания, 
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активизирующие интеллектуальную деятельность учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, 

устаревшие и новые слова, способы старинных и современных об- ращений; проанализировать, установить 

необходимые связи, обобщить материал при работе с категорией числа имени существительного, с членами 

предложения и т. п. 

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует умение использовать 

различные способы поиска ин- формации (в справочной литературе, с помощью родителей и учителя); 

аргументированно представлять собственный материал, уважительно выслушивать собеседника и делать выводы. 

Курс  направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные представления о языке и орфоэпических, 

лексических, грамматических нормах. Умение работать с языковыми единицами учащиеся используют для 

выбора способа решения познавательных, практических и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих 

лексический материал, помогает представить «единство и многообразие языкового и культурного пространства 

России», в результате чего формируется бережное и внимательное отношение к правильной устной и письменной 

речи, что, в свою очередь, является показателем общей культуры ученика. 

Тематическое планирование 

2 класс 

Мир полон звуков (6 ч)  

Звуки вокруг нас. 

Фабрика речи. 

Бессмыслица + бессмыслица = смысл. Полоса препятствий. 

Рисуем звуками. 

Трудности словесного ударения. 

Азбука, прошедшая сквозь века (5 ч)  

Буквы старые и новые. 

Так считали наши предки. Страницы древних книг. 

Живая и весёлая буква алфавита. Загадки русской графики. 

Всему название дано (5 ч)  

Рождение языка. 

Сколько слов в языке? Имена, имена, имена… 

Увлекательные истории о самых простых вещах. Словари — сокровищница языка. 

Как делаются слова (7 ч) 

«Дальние родственники». 

Слова «готовые» и «сделанные».  

Есть ли «родители» у слов? 

Внимание, корень! Такие разные суффиксы. 

Когда нужно «приставить», «отставить» и «переставить»? Что нам стоит слово построить? 

Секреты правильной речи (10 ч)  

Словарное богатство русского языка. 

Вместе и врозь, или Почему нельзя сказать «молодой старик». Выбираем точное слово. 

Одно или много? 

Когда у слов много общего? Когда значения спорят? 

Слова одинаковые, но разные. 

«Местные жители» и «иностранцы».  

Как рождаются фразеологизмы? 

Выбор фразеологизма в речи. 

3 класс 

Из истории языка (2 ч)  

Старые и новые слова в языке. 

Сокровища бабушкиного сундука. 

Загадки простого предложения (9 ч) 

«Велосипед разбил трамвай», или Непорядок в предложении. 

Важные мелочи. Требуется определение. Важные обстоятельства. Необходимо дополнить. 

«Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж». Стройтесь в ряд! 

Запятые, по местам!  

Лабиринты грамматики (2 ч)  

Слово в грамматике. 
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Как «работают» слова, или Для чего нужна грамматика. 

О существительных по существу (12 ч) 

«Лебедь белая плывёт». Может ли род быть общим? 

Как на уроках русского языка может пригодиться счёт? Как быть, если нет окончания? 

Один, два, много. 

Почему именительный падеж назвали именительным? Как «работает» родительный падеж? 

«Щедрый» падеж. 

Винительный падеж — великий маскировщик. Падеж-работяга. 

Любимая «работа» предложного падежа. Кому принадлежат имена собственные?  

Такие разные признаки предметов (8 ч) 

Поговорим о качествах, цветах, свойствах и характерах. 

«Красны девицы» и «добры молодцы». Всё познаётся в сравнении. 

Всегда ли «умный — умнейший»: сравниваем и оцениваем. Что из чего и для чего? 

Что кому принадлежит? 

Ещё одна обязанность притяжательных прилагательных. 

«Крокодиловы слёзы». 

4 класс 

Поиграем со звуками, словами и предложениями (7 ч)  

Смотрю, говорю, слушаю. (2 ч) 

Лексические загадки. (2 ч) Словесный конструктор. (1 ч) Занимательная грамматика. (2 ч) 

Пора действовать! (14 ч) 

Для чего нужны глаголы? (2 ч) Делать и сделать — не одно и то же. Меняемся ролями. 

Вчера, сегодня, завтра. Одно вместо другого. 

Она меня поняла и приняла. Кто говорит, кто действует? Сумею победить! 

Мечтаем и фантазируем. Дай-подай… и поезжай! (2 ч) Живые образы. 

Орфографический поединок. 

Числа и слова (4 ч) 

Для чего нужны числительные? 

Важные даты истории нашей страны (города, края).  

Рекорды в цифрах. 

За семью печатями. 

Прочные связи (7 ч)  

Треугольный шарик. 

Как водить машину за нос? Послушный «подчинённый». 

О «земляной» или «земной» красоте. Строгий «управляющий». 

В Сибири и на Урале. Связаны смыслом. 

Любимые игры со словами (1 ч) 

Кружок «Разговор о правильном питании» (1-4 класс) 

                                                    Содержание программы 

Разнообразие питания (20 ч) 
Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. Овощи, 

ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому овощу своё 

время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». Малознакомые и 

редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. 

Викторина «Чипполино и его друзья». 

Гигиена питания и приготовление пищи (48 ч) 
Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, если 

выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли полезно, что в рот полезло. 

Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. Неполезные продукты: 

сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель. 

Этикет (30 ч) 
Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. Как 

правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! Кухни разных 



177  

народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное 

путешествие. 

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой. 

Вкусные традиции моей семьи. 

Рацион питания (20 ч) 
Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую пищу можно 

найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, 

и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. Бабушкины 

рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на 

день. 

Из истории русской кухни (17ч) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами программы «Разговор о правильном питании»» на конец 1-го класса 
При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании тем трудовой и 

изобразительной деятельности кружка, использовании доступного, известного с детства материала 

можно добиться определённых результатов. 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические нормы; 

 В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий 

 Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном пособии, 

других источниках информации 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную от учителя 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

группы, сравнивать и группировать полученную информацию 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических инструкций 

составлять словесные инструкции с последующим применением их в практической деятельности 

Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности: оформлять свою 

мысль в устной речи 

 Слушать и понимать речь других 

 Читать и пересказывать текст 

 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

 Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

 Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам 
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 Выделять существенные признаки предметов 

 Сравнивать между собой предметы, явления 

 Обобщать, делать несложные выводы 

 Определять последовательность действий 

Предполагаемые результаты 1-го года обучения. 
Ученики должны знать: 

 - полезные продукты; 

 - правила этикета; 

 - роль правильного питания в здоровом образе жизни. 

После первого года обучения ученики должны уметь: 

 - соблюдать режим дня 

 - выполнять правила правильного питания; 

 - выбирать в рацион питания полезные продукты 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Разговор о правильном питании»» на конец 2-го класса 

Личностными результатами обучающихся являются; 
- умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- умение использовать знания в повседневной жизни; 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор (при поддержке других 

участников группы и педагога), как поступит;  

- умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 

- познавательный интерес к основам  культурыпитания. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Регулятивные: 
- умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под руководством учителя) и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Познавательные: 
- умение узнавать изученные объекты и  явления живой природы; 

- умение использовать различные справочные материалы (словарь, определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; умение использовать их 

для объяснения необходимости здорового питания. 

Коммуникативные: 
- умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою деятельность; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение строить простейшие монологические высказывания; 

- умение задавать вопросы; 

- умение контролировать действия партнёров при работе в группах и парах, оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

- знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости соблюдения гигиены 

питания; 

-навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни; 

- умение определять полезные продукты питания. 

- знание о структуре ежедневного рациона питания; 

- навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания; 
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- умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания. 

Предполагаемые результаты 2-го года обучения. 
Обучающиеся должны знать: 

- основные правила питания; 

- важность употребления в пищу разнообразных продуктов; 

- роль витаминов в питании. 

После 2-года обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать гигиену питания; 

- готовить простейшие витаминные салаты; 

- выращивать зелень в горшочках. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Разговор о правильном питании»» на конец 3-го класса 

Личностные результаты: 
- осознание необходимости правильно питаться , 

- целостное восприятие термина «правильное питание», 

- уважительное отношение к другому мнению, 

- принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивации учения, формирование 

личностного смысла учения, 

- формирование эстетических потребностей, чувств, 

- развитие этических чувств, доброжелательности, толерантности. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД: 
- способность принимать, понимать учебную задачу, 

- сформировать на начальном этапе умение планировать свою деятельность, 

- начальный уровень формирования умения проводить самоконтроль и самооценку. 

Познавательные УУД: 
- овладение навыками смыслового чтения текста, 

- осознанно строить речевое высказывание, 

- начальное освоение способов решения задач поискового и творческого характера, 

- начальное умение излагать своё мнение, 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, общения, классификации. 

Коммуникативные УУД: 
- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных задач, 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, принять возможность существования другого мнения, 

- умение понимать общую цель и пути её решения, 

- умение договариваться о распределении ролей и функций при совместной деятельности. 

Предметные УУД: 
- первоначальные представления о правильном питании, 

- осознание необходимости правильно питаться для сохранения здоровья, 

- отличать полезные продукты от вредных, понимать причины вреда. 

- знать и соблюдать нормы поведения за столом, гигиену питания. 

К концу 3 класса учащиеся научатся: 
- понимать роль правильного питания для здоровья человека, 

- соблюдать правила питания. 

- выполнять санитарно-гигиенические требования питания, 

- соблюдать правила культуры поведения за столом, 

- составлять меню приёма пищи, 

- соблюдать режим питания. 

К концу изучения курса учащиеся получат возможность научаться: 
- правильно питаться, 

- отличать полезные продукты от вредных для здоровья. 



180  

- соблюдать правила этикета за столом, 

- вести здоровый образ жизни. 

Предполагаемые результаты 3-го года обучения: 
После третьего года обучения ученики должны знать: 

- при недостатке того или иного питательного вещества организм не может справляться с работой; 

- основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды; 

- здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого; 

- условия хранения продуктов; 

- правила сервировки стола; 

- важность употребления молочных продуктов. 

После третьего года обучения ученики должны уметь: 

- составлять меню; 

- соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных принадлежностей и бытовых 

приборов; 

- различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к завтраку, обеду. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы «Разговор о правильномпитании» на 

конец 4-го класса 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются: — умения организовывать 

собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; — умения 

активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении 

общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: — активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая 

наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа 

жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия; — оказывать 

бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; —

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями; — общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: — планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 
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— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая 

наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа 

жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

— применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

Тематическое планирование 

 

№  

п⁄п  

Раздел  1  

класс  

 

 

2  

класс  

3 

класс 

4 

класс 

1.  Разнообразие питания  5  5 5 5 

       

2.  Гигиена питания и 

приготовление пищи  

10  12 1

2 

1

4 

3 Этикет      

  8  8 8 6 

4. Рацион питания      

 5  5 5 5 

5. Из истории русской кухни.  5  4 4 4 

      

     

И
 

то
го

  
  

 

  

 

 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

 

                                                       Кружок  «По тропам Родины моей»  

 (1- 4 классы) 

Содержание курса  

Тема 1: Введение (1ч) 

Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как источник информации и другие 

источники. История изучения края. Вклад выдающихся ученых в исследования края. 

Тема 2: “Мой край на карте Родины” (2 ч) 

1.Территория и географическое положение края. Знакомство с картой района, границы, история 

образования. Изучение местной топонимики, составление кратких сообщений, сбор материалов. 

2. Творческая работа “Загадочный мир названий”. 

Происхождение и объяснение наиболее значимых топонимов. Легенды и предания. 

Тема 3: “Я и моя семья” (3 ч) 

- Профессии моих родителей. 

Творческий конкурс - “Старая фотография рассказала…” 

Практическая работа: «Моя родословная» - презентация родословного древа. 

Тема 4: “Дом, в котором я живу или хотел бы жить” (2 ч) 

1.Рисунок дома, выполненного в реалистическом или сказочном представлении учеников. 

2. Проект-изготовление дома моей мечты (творческая работа) с помощью конструирования из бумаги, 

пластилина и подручного материала. 
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Тема 5: “Моя улица” (1 ч) 

Урок-экскурсия по улицам города. Учащиеся знакомятся с названием улицы, расположением домов. 

Исторические объекты, мемориальные доски. 

Форма контроля: эссе, сочинение “Прогулка по улицам моего города”. 

Тема 6: “Наша школа” (2 ч) 

- Моя школа: знакомство с традициями, историей своей школы (знакомство с материалами школьного 

музея.). 

Поисково – исследовательская работа в группах: «Знаменитые выпускники» 

Тема 7: “Моя малая Родина” (2 ч) 

1. Экскурсия по городу, по микрорайону.  

2. Знакомство с историческим центром города, архитектурные объекты старого центра, памятники. 

Форма контроля: Конкурс творческих литературных работ: сочинений, стихотворений собственного 

сочинения, проект «Храмы моего города» 

Тема 8: “Природа нашего края” (6 ч) 

1. Занятие проводится в форме виртуального путешествия в растительный и животный мир края.  

Видовой состав растительного покрова и животного мира природного комплекса нашей природной 

зоны; территории района с коренной и вторичной растительностью; численность животного мира 

нашего края (много, мало); животный мир рек, водоемов; сроки сбора лекарственных растений и 

правила их заготовки; сроки и количество промысловых животных, которых можно добывать в нашем 

крае в охотничий сезон; растения и животные района, занесенные в Красную книгу. 

2. Памятники природы края.  

3.Объекты природы края.  

4. Климат (2 ч) 

Климатическая область расположения района; средние многолетние температуры самого холодного и 

самого теплого месяца, среднее годовое количество осадков, средняя высота снежного покрова, сроки 

замерзания и вскрытия водоёмов. Ветер, причины его образования. Господствующие ветры на 

территории, их виды, направления, скорость, влияние на погоду. 

Практические работы. 

определение средней температуры за год, месяц, сутки для своего города; 

анализ по данным календаря погоды; 

составление “розы ветров” за месяц и за сезон; 

выводы о различиях в климате на территории города, края (наиболее благоприятные территории в 

климатическом отношении). 

разведение комнатных растений, цветов в школе и дома, уход за ними; 

изготовление кормушек и подкормка зимующих птиц; 

рейды по защите берез от любителей березового сока. 

Операция “Чистый двор”. 

Тема 9:“Что дает наш край стране” (2 ч) 

1. Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством города (села), его предприятиями, их история. 

2. Экскурсии на предприятия. 

 Встречи с передовиками производства, ветеранами труда. 

Форма контроля: сочинение-рассуждение “Что дает наш край стране”. 

Тема 10: “Наш край богат талантами” (2 ч) 

Литературное, художественное, музыкальное творчество, СМИ, физкультура и спорт; земляки, 

прославившие родной край. 

Практическая работа: сбор и оформление краеведческого материала о творческих людях; выявление 

особенностей культуры своего населенного пункта. 

Экскурсии - в местный краеведческий музей; посещение творческих выставок земляков 

Тема 11: “Наш край в годы Великой Отечественной войны” (4 ч) 

Форма урока: видеоурок, беседа. 

1. События истории, жизни и деятельности героев войны, живших на территории края. 
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2. Творческая работа “Расскажи о своем герое”. Можно предложить детям узнать, кто из героев или 

членов их семей проживает рядом. 

3. Встречи с ветеранами, героями Великой Отечественной войны, тружениками трудового фронта. 

4. Экскурсия силами детей в места боевой славы. Составление экспозиции “Дедушкины ордена и 

медали”. 

 Концерты для ветеранов войны. 

Тема 12: “Герб края ” (2 ч) 

1. Беседа по геральдике. 

2. Творческая работа по созданию символа (герба) своего района или своей семьи( на выбор 

обучающихся) 

Тема 13: “Красная книга родного края” (5 ч) 

Совместно с учителями географии, биологии обобщение материалов экскурсий, походов по родному 

краю. 

Творческая работа: создание мини Красной книги района. 

 

                                Результаты освоения учебного курса 

Результат УУД 

1.Преодоление барьера боязни 

проведения самостоятельных 

исследований (коллективных и 

индивидуальных) 

Коммуникативные 

Развитие учебного сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного содержания. 

2.Получение специальных знаний, 

необходимых для самостоятельных 

исследований 

Познавательные 

Предпосылка и условие успешности обучения, 

формирования  умения решать математические, 

лингвистические и другие задачи. Понимание условных  

изображений в любых учебных предметах. 

3.Сформированность специальных 

умений и навыков, необходимых в 

исследовательском поиске 

Регулятивные 

Планирование совместной деятельности, ориентация на 

образец и правило выполнения действия 

 

4.Возросшие познавательные 

потребности и развивающиеся 

способности. 

Личностные 

Положительная динамика детского отношения к процессу 

познания  

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической 

допустимости. 

Личностные результаты: 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 
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- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

Полученные результаты могут быть занесены в лист наблюдения. Заполнять такой лист может как 

учитель, так и сам ученик (совместно с учителем и под его контролем). 

Освоенные навыки дети и учитель могут отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая 

определенную клеточку – полностью или частично. 

     Результаты освоения учебного курса 1 класс 

развитие познавательного интереса к изучению экологии  родного края; 

развитие умений самообразования; 

сформированности общественной активности, гражданской позиции, патриотизма, грамотное поведение 

в социуме; 

умение ценить красоту родного края, своей малой родины; культуры поведения на природе; 

формирование потребности в здоровом образе жизни; 

обогащение жизненного опыта, решение практическиех задач с помощью наблюдения; 

удовлетворение познавательных интересов с помощью поиска дополнительной информации о родном 

городе; 

составление небольших рассказов о городе и крае, рисунков. 

Результаты освоения учебного курса 2 класс 

развитие познавательного интереса к изучению экологии, географии, родного края; 

развитие умений самообразования; 

сформированности общественной активности, гражданской позиции, патриотизма, грамотное поведение 

в социуме; 

удовлетворение образовательных потребностей через практическую направленность изучения местного 

окружения; 

умение ценить красоту родного края, своей малой родины; культуры поведения на природе; 

формирование потребности в здоровом образе жизни; 

удовлетворение познавательных интересов с помощью поиска дополнительной информации об 

Алтайском крае; 

составление рассказов о родном крае 

выполнение проектов о связи своей семьи и региона. 

Результаты освоения учебного курса 3 класс 

развитие познавательного интереса к изучению экологии, географии, истории, культуры, литературы 

родного края; 

развитие умений самообразования: активности, самостоятельности; 

сформированности общественной активности, гражданской позиции, патриотизма, грамотное поведение 

в социуме; 

удовлетворение образовательных потребностей через практическую направленность изучения местного 

окружения; 

выполнение исследовательских работ; 

умение ценить красоту родного края, своей малой родины; культуры поведения на природе; 

удовлетворять познавательные интересы с помощью поиска дополнительной информации об Алтайском 

крае и создавать мини проекты по этой теме; 

составлять сообщения, презентации о родном крае, его культуре, истории, экономике, о великих людях; 

эмоционально откликаться на события, происходящие в жизни родного края (фотографии, листовки, 

акции). 

Результаты освоения учебного курса 4 класс 

развитие умений самообразования: активности, самостоятельности; 

сформированности общественной активности, гражданской позиции, патриотизма, грамотное поведение 

в социуме; 

удовлетворение образовательных потребностей через практическую направленность изучения местного 
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окружения; 

умение ценить красоту родного края, своей малой родины; культуры поведения на природе; 

выполнение исследовательских работ; 

подготовка к ВПР и  выполнение ВПР; 

формирование потребности в здоровом образе жизни; 

развитие познавательного интереса к изучению экологии, географии, истории, культуры, литературы 

родного края; 

развитие умений самообразования: активности, самостоятельности; 

сформированности общественной активности, гражданской позиции, патриотизма, грамотное поведение 

в социуме; 

удовлетворение образовательных потребностей через практическую направленность изучения местного 

окружения; 

умение ценить красоту родного края, своей малой родины; культуры поведения на природе; 

формирование потребности в здоровом образе жизни; 

обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с помощью наблюдения, измерения, сравнения 

в местном окружении; 

удовлетворять познавательные интересы с помощью поиска дополнительной информации об Алтайском 

крае; 

эмоционально откликаться на события, происходящие в жизни родного края.                                                                                                           

                              Тематическое планирование 

         1 класс  

Тема Количество 

часов 

ЭОР 

Алтайский край как часть единой России, г.Бийск 

как часть единого      Алтайского Края 

5 Образоват

ельная 

социальна

я сеть 

https://nsp

ortal.ru 

Инфоурок 

https://infouro

k.ru 

Образовател

ьная 

социальная 

сеть 

https://nsport

al.ru/ 

Инфоурок 

https://infour

ok.ru 

Современный 

учительский 

портал 

https://easyen.

ru/ 

Я и мир неживой природы Алтайского края 5 

Я и мир живой природы Алтайского края 5 

Я и мир людей 5 

Я и мир вокруг 5 

Природа в опасности! 5 

Экскурсии по городу. 3 

Всего часов 33  

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://easyen.ru/
https://easyen.ru/
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                            Тематическое планирование 2 класс 

 

Тема Количество 

часов 

ЭОР 

Алтайский край как часть единой России, г. Барнаул  

как часть единого      Алтайского Края 

4 Образовател

ьная 

социальная 

сеть 

https://nsport

al.ru 

Инфоурок 

https://infourok.r

u 

Образовательн

ая социальная 

сеть 

https://nsportal.

ru/ 

Инфоурок 

https://infourok

.ru 

Современный 

учительский 

портал 

https://easyen.ru

/ 

Г.Бийск от основания до современности 5 

Моя семья и мой край 5 

История края 5 

Культура края 5 

Красная книга края 5 

Экскурсии по городу. 5 

Всего часов 34  

 

                         Тематическое планирование 3 класс 

 

Тема Количество 

часов 

ЭОР 

Алтайский край как часть единой России 4 Образовательна

я социальная 

сеть 

https://nsportal.r

u 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

Образовательная 

социальная сеть 

https://nsportal.ru/ 

Инфоурок 

https://infourok.ru 

Современный 

Край заповедный 5 

Край аграрный 5 

Труд людей моего города 5 

Проект «Моя Родословная» 5 

Сбережем природу вместе! 5 

Экскурсии по городу. 5 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://easyen.ru/
https://easyen.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
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учительский 

портал 

https://easyen.ru/ 

Всего часов 34  

 

                                   Тематическое планирование 4 класс 

 

Тема Количество 

часов 

ЭОР 

Алтайский край на карте России, Россия на карте 

мира 

4 Образователь

ная 

социальная 

сеть 

https://nsporta

l.ru 

Инфоурок 

https://infourok.r

u 

Образовательна

я социальная 

сеть 

https://nsportal.r

u/ 

Инфоурок 

https://infourok.r

u 

Современный 

учительский 

портал 

https://easyen.ru/ 

Мир неживой природы Алтайского края 5 

Мир живой природы Алтайского края 5 

Мир людей Алтайского края 5 

Моя семья 5 

Природа в опасности! 5 

Экскурсии по городу. 5 

Всего часов 34  

               

                      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чудеса аппликации» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа курса для 1-4 классов включает следующие разделы: Раздел 

1. Введение в дополнительную образовательную программу 

Знать понятия «форма», «конструкция», «пропорции» предмета; что основу любой формы 

составляют простейшие геометрические тела); теплые и холодные цвета в живописи; правила 

работы с акварельными красками, технику безопасности. Уметь организовывать рабочее место. 

Раздел 2. «Познай себя в искусстве» 

Знать понятие «объем» предмета; что все предметы окружающего мира имеют плоскую или 

объемную форму, понятие «колорит»; что с помощью колорита художник передает свои идеи, 

свои переживания, понятие «композиция». Уметь определять форму, конструкцию, пропорции 

предмета; различать основные и составные, холодные и теплые цвета, называть картины с 

теплым и холодным колоритом; анализировать художественные средства; рисовать по 

https://easyen.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://easyen.ru/


188  

представлению, анализировать художественные средства; составлять свою композицию в 

рисунке. 

Раздел 3. «Мир вокруг нас» 

Знать понятия «наброски», «зарисовки», «архитектура»; какими художественными 

материалами выполняют наброски и зарисовки; виды изобразительного искусства. Иметь 

представление о видах архитектуры. Уметь выполнять наброски и зарисовки для изучения 

формы, строения предметов; анализировать виды архитектуры; выполнять наброски и 

зарисовки улиц родного города акварелью, рисовать человека, отображать цветом свое 

отношение к изображаемому предмету. 

Раздел 4. Работа с песком и манкой 

Знать простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного изображения 

различных форм. Уметь последовательно рисовать; самостоятельно выбирать материал для 

творческой работы, передавать в тематических рисунках пространственные отношения, 

правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски. 

Раздел 5. «Путешествие в волшебный мир» 

Знать технику работы «мозаика»; понятие «орнамент»; известные центры народных 

художественных ремесел России. Уметь выполнять мозаичное панно из кусочков цветной 

бумаги на тему наклеивать на картон и цветную бумагу различные элементы изображения из 

вырезанных кусков бумаги. 

Раздел 6. «Сказки в нашей жизни» 

Знать понятие «иллюстрация», знать о линии и пятне как художественных выразительных 

средствах живописи; использовать художественные материалы. Уметь последовательно 

проводить работу над рисунком по представлению, использовать линию симметрии в 

построении рисунка называть произведения искусства, посвященные изображению животных, 

людей, сказочных персонажей; изображать их характерные очертания; выражать свое 

отношение к произведению изобразительного искусства в небольшом сочинении. 

Раздел 7. «Леплю себя сам» 

Знать правила лепки различных изделий, технику работы с пластилином, приемы декоративно-

прикладного искусства. Уметь лепить человека, выражать свои чувства, настроение с помощью 

цвета, насыщенности оттенков; передавать настроение в творческой работе с помощью, 

композиции, объёма, материала. 

Раздел 8. «Рисуем вместе!» 

Знать понятие «композиция». Уметь анализировать художественные средства; составлять свою 

композицию в рисунке с натуры; сравнивать различные виды и жанры изобразительного 

искусства; использовать художественные материалы, работать в команде, коллективно 

создавать художественное произведение. 

Раздел 9. «Театр в нашей жизни» 

Знать правила рисования с натуры, технику изготовления масок из пластилина, картона, ткани, 

выбирать и применять различные выразительных средств для реализации собственного 

замысла. Уметь выражать свои чувства, настроение с помощью цвета, насыщенности оттенков; 

выражать свое отношение к произведению, обыгрывать выбранную роль. 

Раздел 10. «Я и моя жизнь» 

Знать о линии и пятне как художественных выразительных средствах живописи, о композиции 

и цвете. Уметь самостоятельно компоновать сюжетный рисунок, передавать в тематических 
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рисунках пространственные отношения, правильно разводить и смешивать акварельные и 

гуашевые краски, последовательно вести линейный рисунок на тему. Учащиеся должны уметь: 

проявлять позитивный образ "Я"; повышать уровень уверенности в себе; снижать 

эмоциональное напряжения; 

устанавливать достаточно высокий уровень развития сенсорных и моторных качеств; уметь 

выражать свои эмоции и чувства, навыки межличностного общения; проявлять способности к 

рефлексивной деятельности; проявлять познавательный интерес. 

 

Программа курса для 5-7 классов включает следующие разделы: 

Раздел 1. Введение в дополнительную образовательную программу 

Знать понятия «форма», «конструкция», «пропорции» предмета; что основу любой формы 

составляют простейшие геометрические тела); теплые и холодные цвета в живописи; правила 

работы с акварельными красками, технику безопасности. Уметь организовывать рабочее место. 

Раздел 2. «Познай себя в искусстве» 

Знать понятие «объем» предмета; что все предметы окружающего мира имеют плоскую или 

объемную форму, понятие «колорит»; что с помощью колорита художник передает свои идеи, 

свои переживания, понятие «композиция». Уметь определять форму, конструкцию, пропорции 

предмета; различать основные и составные, холодные и теплые цвета, называть картины с 

теплым и холодным колоритом; анализировать художественные средства; рисовать по 

представлению, анализировать художественные средства; составлять свою композицию в 

рисунке. 

Раздел 3. «Мир вокруг нас» 

Знать понятия «наброски», «зарисовки», «архитектура»; какими художественными 

материалами выполняют наброски и зарисовки; виды изобразительного искусства. Иметь 

представление о видах архитектуры. Уметь выполнять наброски и зарисовки для изучения 

формы, строения предметов; анализировать виды архитектуры; выполнять наброски и 

зарисовки улиц родного города акварелью, рисовать человека, отображать цветом свое 

отношение к изображаемому предмету. 

Раздел 4. Работа с песком и манкой 

Знать простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного изображения 

различных форм. Уметь последовательно рисовать; самостоятельно выбирать материал для 

творческой работы, передавать в тематических рисунках пространственные отношения, 

правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски. 

Раздел 5. «Путешествие в волшебный мир» 

Знать технику работы «мозаика»; понятие «орнамент»; известные центры народных 

художественных ремесел России. Уметь выполнять мозаичное панно из кусочков цветной 

бумаги на тему наклеивать на картон и цветную бумагу различные элементы изображения из 

вырезанных кусков бумаги. 

Раздел 6. «Сказки в нашей жизни» 

Знать понятие «иллюстрация», знать о линии и пятне как художественных выразительных 

средствах живописи; использовать художественные материалы. Уметь последовательно 

проводить работу над рисунком по представлению, использовать линию симметрии в 

построении рисунка называть произведения искусства, посвященные изображению животных, 

людей, сказочных персонажей; изображать их характерные очертания; выражать свое 
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отношение к произведению изобразительного искусства в небольшом сочинении. 

Раздел 7. «Леплю себя сам» 

Знать правила лепки различных изделий, технику работы с пластилином, приемы декоративно-

прикладного искусства. Уметь лепить человека, выражать свои чувства, настроение с помощью 

цвета, насыщенности оттенков; передавать настроение в творческой работе с помощью, 

композиции, объёма, материала. 

Раздел 8. Рисуем вместе! 

Знать понятие «композиция». Уметь анализировать художественные средства; составлять свою 

композицию в рисунке с натуры; сравнивать различные виды и жанры изобразительного 

искусства; использовать художественные материалы, работать в команде, коллективно 

создавать художественное произведение. 

Раздел 9. «Театр в нашей жизни» 

Знать правила рисования с натуры, технику изготовления масок из пластилина, картона, ткани, 

выбирать и применять различные выразительных средств для реализации собственного 

замысла. Уметь выражать свои чувства, настроение с помощью цвета, насыщенности оттенков; 

выражать свое отношение к произведению, обыгрывать выбранную роль. 

Раздел 10. «Я и моя жизнь» 

Знать о линии и пятне как художественных выразительных средствах живописи, о композиции 

и цвете. Уметь самостоятельно компоновать сюжетный рисунок, передавать в тематических 

рисунках пространственные отношения, правильно разводить и смешивать акварельные и 

гуашевые краски, последовательно вести линейный рисунок на тему. 

Учащиеся должны уметь: 

проявлять позитивный образ "Я"; повышать уровень уверенности в себе; снижать 

эмоциональное напряжения; 

устанавливать достаточно высокий уровень развития сенсорных и моторных качеств; уметь 

выражать свои эмоции и чувства, навыки межличностного общения; проявлять способности к 

рефлексивной деятельности; проявлять познавательный интерес 

 

Программа курса для 8-9 классов включает следующие разделы: 

Раздел 1. Введение в дополнительную образовательную программу 

Знать понятия «форма», «конструкция», «пропорции» предмета; что основу любой формы 

составляют простейшие геометрические тела); теплые и холодные цвета в живописи; правила 

работы с акварельными красками, технику безопасности. Уметь организовывать рабочее место. 

Раздел 2. «Познай себя в искусстве» 

Знать понятие «объем» предмета; что все предметы окружающего мира имеют плоскую или 

объемную форму, понятие «колорит»; что с помощью колорита художник передает свои идеи, 

свои переживания, понятие «композиция». Уметь определять форму, конструкцию, пропорции 

предмета; различать основные и составные, холодные и теплые цвета, называть картины с 

теплым и холодным колоритом; анализировать художественные средства; рисовать по 

представлению, анализировать художественные средства; составлять свою композицию в 

рисунке. 

Раздел 3. «Мир вокруг нас» 

Знать понятия «наброски», «зарисовки», «архитектура»; какими художественными 

материалами выполняют наброски и зарисовки; виды изобразительного искусства. Иметь 
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представление о видах архитектуры. Уметь выполнять наброски и зарисовки для изучения 

формы, строения предметов; анализировать виды архитектуры; выполнять наброски и 

зарисовки улиц родного города акварелью, рисовать человека, отображать цветом свое 

отношение к изображаемому предмету. 

Раздел 4. Работа с песком и манкой 

Знать простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного изображения 

различных форм. Уметь последовательно рисовать; самостоятельно выбирать материал для 

творческой работы, передавать в тематических рисунках пространственные отношения, 

правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски. 

Раздел 5. «Путешествие в волшебный мир» 

Знать технику работы «мозаика»; понятие «орнамент»; известные центры народных 

художественных ремесел России. Уметь выполнять мозаичное панно из кусочков цветной 

бумаги на тему наклеивать на картон и цветную бумагу различные элементы изображения из 

вырезанных кусков бумаги. 

Раздел 6. «Сказки в нашей жизни» 

Знать понятие «иллюстрация», знать о линии и пятне как художественных выразительных 

средствах живописи; использовать художественные материалы. Уметь последовательно 

проводить работу над рисунком по представлению, использовать линию симметрии в 

построении рисунка называть произведения искусства, посвященные изображению животных, 

людей, сказочных персонажей; изображать их характерные очертания; выражать свое 

отношение к произведению изобразительного искусства в небольшом сочинении. 

Раздел 7. «Леплю себя сам» 

Знать правила лепки различных изделий, технику работы с пластилином, приемы декоративно-

прикладного искусства. Уметь лепить человека, выражать свои чувства, настроение с помощью 

цвета, насыщенности оттенков; передавать настроение в творческой работе с помощью, 

композиции, объёма, материала. 

Раздел 8. Рисуем вместе! 

Знать понятие «композиция». Уметь анализировать художественные средства; составлять свою 

композицию в рисунке с натуры; сравнивать различные виды и жанры изобразительного 

искусства; использовать художественные материалы, работать в команде, коллективно 

создавать художественное произведение. 

Раздел 9. «Театр в нашей жизни» 

Знать правила рисования с натуры, технику изготовления масок из пластилина, картона, ткани, 

выбирать и применять различные выразительных средств для реализации собственного 

замысла. Уметь выражать свои чувства, настроение с помощью цвета, насыщенности оттенков; 

выражать свое отношение к произведению, обыгрывать выбранную роль. 

Раздел 10. «Я и моя жизнь» 

Знать о линии и пятне как художественных выразительных средствах живописи, о композиции 

и цвете. Уметь самостоятельно компоновать сюжетный рисунок, передавать в тематических 

рисунках пространственные отношения, правильно разводить и смешивать акварельные и 

гуашевые краски, последовательно вести линейный рисунок на тему. 

Учащиеся должны уметь: проявлять позитивный образ "Я"; повышать уровень уверенности в 

себе; снижать эмоциональное напряжения; 

устанавливать достаточно высокий уровень развития сенсорных и моторных качеств; уметь 
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выражать свои эмоции и чувства, навыки межличностного общения; проявлять способности к 

рефлексивной деятельности; проявлять познавательный интерес. 

 

Программа курса для 10-12 классов включает следующие разделы: 

Раздел 1. Введение в дополнительную образовательную программу 

Знать понятия «форма», «конструкция», «пропорции» предмета; что основу любой формы 

составляют простейшие геометрические тела); теплые и холодные цвета в живописи; правила 

работы с акварельными красками, технику безопасности. Уметь организовывать рабочее место. 

Раздел 2. «Познай себя в искусстве» 

Знать понятие «объем» предмета; что все предметы окружающего мира имеют плоскую или 

объемную форму, понятие «колорит»; что с помощью колорита художник передает свои идеи, 

свои переживания, понятие «композиция». Уметь определять форму, конструкцию, пропорции 

предмета; различать основные и составные, холодные и теплые цвета, называть картины с 

теплым и холодным колоритом; анализировать художественные средства; рисовать по 

представлению, анализировать художественные средства; составлять свою композицию в 

рисунке. 

Раздел 3. «Мир вокруг нас» 

Знать понятия «наброски», «зарисовки», «архитектура»; какими художественными 

материалами выполняют наброски и зарисовки; виды изобразительного искусства. Иметь 

представление о видах архитектуры. Уметь выполнять наброски и зарисовки для изучения 

формы, строения предметов; анализировать виды архитектуры; выполнять наброски и 

зарисовки улиц родного города акварелью, рисовать человека, отображать цветом свое 

отношение к изображаемому предмету. 

Раздел 4. Работа с песком и манкой 

Знать простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного изображения 

различных форм. Уметь последовательно рисовать; самостоятельно выбирать материал для 

творческой работы, передавать в тематических рисунках пространственные отношения, 

правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски. 

Раздел 5. «Путешествие в волшебный мир» 

Знать технику работы «мозаика»; понятие «орнамент»; известные центры народных 

художественных ремесел России. Уметь выполнять мозаичное панно из кусочков цветной 

бумаги на тему наклеивать на картон и цветную бумагу различные элементы изображения из 

вырезанных кусков бумаги. 

Раздел 6. «Сказки в нашей жизни» 

Знать понятие «иллюстрация», знать о линии и пятне как художественных выразительных 

средствах живописи; использовать художественные материалы. Уметь последовательно 

проводить работу над рисунком по представлению, использовать линию симметрии в 

построении рисунка называть произведения искусства, посвященные изображению животных, 

людей, сказочных персонажей; изображать их характерные очертания; выражать свое 

отношение к произведению изобразительного искусства в небольшом сочинении. 

Раздел 7. «Леплю себя сам» 

Знать правила лепки различных изделий, технику работы с пластилином, приемы декоративно-

прикладного искусства. Уметь лепить человека, выражать свои чувства, настроение с помощью 

цвета, насыщенности оттенков; передавать настроение в творческой работе с помощью, 
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композиции, объёма, материала. 

Раздел 8. Рисуем вместе! 

Знать понятие «композиция». Уметь анализировать художественные средства; составлять свою 

композицию в рисунке с натуры; сравнивать различные виды и жанры изобразительного 

искусства; использовать художественные материалы, работать в команде, коллективно 

создавать художественное произведение. 

Раздел 9. «Театр в нашей жизни» 

Знать правила рисования с натуры, технику изготовления масок из пластилина, картона, ткани, 

выбирать и применять различные выразительных средств для реализации собственного 

замысла. Уметь выражать свои чувства, настроение с помощью цвета, насыщенности оттенков; 

выражать свое отношение к произведению, обыгрывать выбранную роль. 

Раздел 10. «Я и моя жизнь» 

Знать о линии и пятне как художественных выразительных средствах живописи, о композиции 

и цвете. Уметь самостоятельно компоновать сюжетный рисунок, передавать в тематических 

рисунках пространственные отношения, правильно разводить и смешивать акварельные и 

гуашевые краски, последовательно вести линейный рисунок на тему. 

Учащиеся должны уметь: 

проявлять позитивный образ "Я"; повышать уровень уверенности в себе; 

снижать эмоциональное напряжения; 

устанавливать достаточно высокий уровень развития сенсорных и моторных качеств; уметь 

выражать свои эмоции и чувства, навыки межличностного общения; проявлять способности к 

рефлексивной деятельности; проявлять познавательный интерес. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразовать в процессе освоения курса: 

- формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- формирование эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в 

команде одноклассников од руководством учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть рабаты с общим замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в 
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духовно-нравственном развитии человека; 

формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мираприменение 

художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно- 

творческих работ; 

- умение обсуждать и анализировать рисунки овладение навыками моделирования из бумаги, 

лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы. 

Метапредметными результатами являются: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; объективная оценка результатов 

собственного труда; формирование знаково-символической деятельности учащихся; 

формирование произвольность психических процессов; формирование наглядно-действенного 

и наглядно-образного мышления; развитие моторных способностей детей. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

− выставка работ; 

− экскурсия; 

− драматизация; 

− игра; 

− конкурс; 

− проектная деятельность 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Образовательная платформа https://uchi.ru/ ЦОС 

«Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Планета здоровья» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1-4 классы 

Самопознание через чувства и образы. 

Я познаю себя. Части тела и их функции. 

Я познаю себя. Внутренние органы и их роль в жизни человека 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Секреты здоровья 

Дружи с водой. Советы доктора Воды. Друзья 

Вода и Мыло. 

Забота о глазах. Глаза - главные помощники человека. Гимнастика для глаз. Уход за 

ушами. Чтобы уши слышали. 

Уход за зубами. Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. Забота о 

коже. Зачем человеку кожа. Если кожа повреждена. 

Осанка - стройная спина. Разучивание комплекса оздоровительных упражнений для 

правильной осанки. 

Как сделать сон полезным? Сон - лучшее лекарство. Настроение в 

школе. 

Настроение после школы. Поведение в 

школе. 

Вредные привычки. 

Как закаляться. Обтирание и обливание. 

Разговор о здоровье и правильном питании 

Если хочешь быть здоров. Самые полезные продукты. Удивительные превращения пирожка. 

Кто жить умеет по часам. Вместе весело гулять. Из чего варят кашу и как сделать кашу 

вкусной. Плох обед, если хлеба нет. Праздник здоровья. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Наши верные друзья. Дорожные знаки. Экскурсия 

«Безопасный путь в школу». 

Основные правила поведения и действия при пожаре. Безопасность 

при отдыхе на природе. 

Безопасность на воде. 

Как могут стать опасными домашние вещи. 

Попрыгать, поиграть 

Подвижные игры, эстафеты на свежем воздухе. 

5-7 классы 

Разговор о здоровье и правильном питании Правильное 

питание - залог здоровья. 

Время есть булочки. Пора ужинать. Где найти витамины весной. Как утолить жажду. Что надо 

есть, если хочешь стать сильнее. На вкус и цвет товарищей нет. 

Овощи, ягоды и фрукты — витаминные продукты. Каждому овощу — свое время. Праздник 

здоровья. Выпуск газеты «Правильное питание - залог здоровья» 

Секреты здоровья. 

Семь заповедей здоровья. Почему мы болеем. Кто и как предохраняет нас от болезней. Кто нас 

лечит? Прививки от болезней. Что нужно знать о лекарствах. Как избежать отравлений. Как 

уберечься от порезов, ушибов, переломов. Первая помощь при травмах. Первая помощь при 

попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. 

Самопознание через чувства и образы. 

Я познаю себя. Мы все похожие и разные. Я познаю других. Человек в мире людей. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учусь принимать решения. Опасные и безопасные ситуации. Что вокруг нас может быть 

опасным? Правила безопасного поведения на дорогах, в транспорте. Экскурсия 
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«Безопасные места для игры». Конкурс рисунков по ПДД. От чего может возникнуть 

пожар. Что делать при пожаре? 

Природа. Экстремальная ситуация для человека в природной среде - что это? Безопасность при 

отдыхе на природе. Предосторожности при общении с животными. Безопасность на воде. 

Попрыгать, поиграть. 

Подвижные игры на свежем воздухе. Подвижные игры, эстафеты. 

8-9 классы 

Разговор о здоровье и правильном питании 

Давайте познакомимся. Из чего состоит наша пища. Здоровье в порядке - спасибо зарядке. 

Закаляйся, если хочешь быть здоров. Как правильно питаться, если занимаешься спортом. Что 

нужно есть в разное время года. Где и как готовят пищу. Экскурсия в школьную столовую. 

Как правильно накрыть стол. Игра- конкурс «Салфеточка». Блюда из зерна. Игра-конкурс 

«Хлебопеки» 

Секреты здоровья 

Чего не надо бояться? Добрым быть приятнее, чем злым. Надо уметь сдерживать себя. Как 

отучить себя от вредных привычек. Как следует относиться к наказаниям. Как нужно одеваться. 

Как вести себя, когда что-то болит. «Нехорошие слова». Недобрые шутки. 

Как помочь больным и беспомощным. Спешите делать добро. Путешествие в страну здоровья. 

Самопознание через чувства и образы 

Мы все похожие и разные. Я познаю других. «Семейный альбом». Человек в мире людей. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Безопасное поведение на дорогах. Экскурсия «Уроки городской безопасности». Правила 

поведения при возникновении пожара в общественных местах. Примеры стихийных бедствий. 

Их последствия, мероприятия по защите. Безопасное поведение на воде. 

Безопасное поведение дома 

Попрыгать, поиграть 

Подвижные игры на свежем воздухе. Подвижные игры, эстафеты. «Путешествие в страну 

здоровья» 

10-12 классы 

Разговор о здоровье и правильном питании 

Молоко и молочные продукты. Игра - исследование «Это удивительное молоко». Что можно 

есть в походе. Виды орехов и их польза для человека. Вода и другие полезные напитки. Что и 

как можно приготовить из рыбы. Дары моря. Кулинарное путешествие по России. Кулинарное 

путешествие по Алтайскому краю. Проект «Книга полезных рецептов». Как правильно вести 

себя за столом. Спортивное путешествие по России. Олимпиада здоровья. 

Секреты здоровья. 

Что такое эмоции? Стресс. Злой волшебник табак. Почему некоторые привычки называются 

вредными. Помоги себе сам. Злой волшебник алкоголь. Злой волшебник наркотик. Выпуск 

плакатов «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

Самопознание через чувства и образы. 

Я познаю себя. Мы все похожие и разные. Я познаю других. Человек в мире людей. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность пешеходов при движении по дорогам. 

Безопасное поведение на воде. Пожарная безопасность и поведение при пожарах. Безопасное 
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поведение дома 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера Безопасное поведение на 

природе 

Попрыгать, поиграть. 

Подвижные игры, эстафеты на свежем воздухе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

Учащиеся научатся: 

− в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 
хорошие или плохие; 

− определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения; 

− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какой поступок совершить. 

Предметные результаты: 

В ходе реализация программы курса обучающиеся узнают: 

− основные гигиенические требования к условиям учёбы, труда, быта, отдыха; 

− правила безопасного поведения в природе, на дороге, дома; 
− правила этикета, в области питания, что в определенной степени повлияет на 

успешность  социальной  адаптации  детей, установление  контактов  с  другими 

людьми. 

Кроме того, обучающиеся научатся на доступном для них уровне: 

− выбирать и отдавать предпочтение здоровой пище, одежде, обуви, аксессуарам; 

− придерживаться правил поведения в природе; на дороге; дома. 

− применять на практике полученные знания и навыки. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

− игра; 

− оздоровительный клуб; 

− соревнование; 
− творческая мастерская; 

− проектная деятельность; 

− выставки; 

− экскурсия; 

− клубное занятие 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Образовательная платформа https://uchi.ru/ ЦОС 

«Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я» 

 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-4 классы 

Раздел 1.Я школьник 

Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне нужно 

ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в классе. Мои 

успехи в школе. Моя «учебная сила». 

Раздел 2. Мои чувства 

Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. Радость можно 

передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. Страх. Страх. Его 

относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его преодолеть.Гнев. С какими 

чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные чувства. Итоговое 

занятие. 

5-7 классы 

Раздел 1. Я - фантазёр 

Я - второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не будет ни 

одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что такое фантазия и зачем она нужна человеку? 

Все ли дети умеют фантазировать? Нужно ли учиться фантазировать? Кого можно назвать 

фантазёром? Мои сны: что в них правда, а что - фантазии? Мои мечты. О чём я мечтаю? Мечты 

и фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить вред 

окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают у 

учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики боятся учителя? 

Школа на планете «Наоборот». Что произойдёт, если мы будем учиться в такой школе? Я и мои 

одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы - коллектив! Что такое лень и откуда она 

берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить лень и справиться с 

«Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу - могу», «Не хочу - не могу». 

Раздел 3. Я и мои родители 

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. Какие чувства я 

испытываю по отношению к своим родителям? Правила поведения и общения со взрослыми. 

Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок мудрости». Почему родители 

наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, могут уставать 

и не всегда поступают правильно. Главное - это научиться прощать друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья 

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому научиться? Ссора. 

Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть «колючки» и как избавиться 

от «колючек» в моём характере? Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно 

вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих 

сверстников? 

8-9 классы 

Раздел 1.Умение владеть собой 

Я - третьеклассник. Как я изменился за лето? Умение владеть собой. Что это значит? Уметь 

управлять своим поведением, следить за своей речью и поступками, внимательно слушать 

собеседника - это и есть умение владеть собой. Это умение очень важно для общения с другими 
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людьми. Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным. Что 

значит «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 

Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений 

Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие качества меня в нём 

привлекают? Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать добро»? Что 

такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать полезными, 

а какие вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? Конфликт. Как 

он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях 

Раздел 3. Культура общения 

Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения? Правила общения, которые 

вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо соблюдать, чтобы не обидеть 

собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. Всегда важно помнить, что есть 

граница между тем, что хочется, и тем, что можно. Волшебные слова: приветствие, 

благодарность. Как правильно начать, поддержать и вести разговор. Правила хорошего тона. 

Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, дома, на улице, в магазине. Как эти 

правила помогают в общении. Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний вид 

мальчика. Внешний вид девочки. Как правильно познакомиться? Как правильно держать себя, 

чтобы понравиться? 

Раздел 4. Что такое сотрудничество? 

Сотрудничество - это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих умений (из 

умения понять другого; из умения договориться; из умения уступить, если это нужно для дела; 

из умения правильно распределить роли в ходе работы). Что значит понимать другого и как 

можно этому научиться? Как научиться договариваться с людьми? Что такое коллективная 

работа? 

10-12 классы 

Раздел 1. Мои силы, мои возможности 

Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета меня 

называют по-новому - четвероклассник. Чем четвероклассник отличается от первоклассника? А 

от второклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, 

Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка.. .это все мои друзья. Но командую 

здесь Я. Я - человек! Я - житель планеты Земля! Какой Я - большой или маленький? Что я умею 

и чем горжусь? Мои способности. Что такое способности и какие нужны способности для 

успеха в том или ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, но некоторые 

люди не знают о своих способностях и не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = 

способности + трудолюбие». Мой выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти 

способности помогали им в жизни. Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от 

нас самих, от нашего выбора зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. 

Мой внутренний мир. Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой 

внутренний мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только 

того человека, которому доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. 

Взглядом можно поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или 

сделать больно. Что значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к 

успеху и верит в него, обязательно своего добьётся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь 
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Моё детство. Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему радуюсь, о 

чём мечтаю? Я - это моё детство, потому что именно детство делает нас такими, какие мы есть. 

Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и что знаю сейчас. 

Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, каким ты хочешь стать и что 

хочешь изменить в себе? 

Раздел 3.Моё будущее 

Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем - делаю 

сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для этого уже 

сейчас.  Хочу  вырасти  здоровым  человеком.  Что  для  этого  нужно?  Что  такое 

«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? Поведение 

человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек, и какие качества должны 

у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу вырасти интеллигентным 

человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким должен быть ученик сейчас, 

чтобы из него получился интеллигентный человек в будущем? Что такое идеальное Я? У 

многих людей есть некий идеальный образ самого себя - то, каким бы ему хотелось стать. 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно? 

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права и 

обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице». Что такое « право 

на уважение»? Как я должен поступить, если нарушено моё «право на уважение»? В реальности 

количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные права и обязанности 

ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение прав других людей может 

привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты мирным путём? 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные: 

− элементарный анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

− способность на элементарном уровне к самооценке на основе критериев успешности 
учебной деятельности; 

− развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

− эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− установка на здоровый образ жизни. 

Предметные (на конец освоения курса): 

Обучающиеся научатся: 

делать выводы в результате совместной работы в группе; 

учиться, на доступном уровне, графически оформлять изучаемый материал. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТОбразовательная 

платформа https://uchi.ru/ ЦОС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» 
https://resh.edu.ru 

 

https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                          Учебный план 

Учебный план МБОУ «СОШ № 4 им. В. В. Бианки», созданный на основе Федерального 

учебного плана образовательных организаций Российской Федерации (далее - учебный план), 

реализующих ФАООП УО (вариант 2), 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. 

Недельный учебный план представлен по этапам обучения. 

1 этап - I дополнительный, I -IV класс. 

2 этап - V-IX классы; 

3 этап - Х-ХII классы. 

Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в 1 дополнительном и 

в 1 классе и 34 учебных недель в году со 2 по 12 класс. 

Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732 академических часов на 

I этапе обучения (I-IV или I дополнительный, I-IV класс), 5066 академических часов на II этапе 

обучения (V - IX класс) и 3060 часов на III этапе (10-12 класс). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных областей. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 

ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может различаться для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития разных нозологических 

групп и определяется в соответствии с представленными ниже учебными планами. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для каждой группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития и 
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необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 

АООП УО (вариант 2) включает несколько учебных планов. Специальная индивидуальная 

программа развития (СИПР), разрабатываемая школой на основе АООП, включает 

индивидуальный учебный план (далее - ИУП), содержащий 

предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём 

нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом 

АООП. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП образования определяет школа. 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом федерального учебного плана организация, 

реализующая вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором 

определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием 

объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются 

разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей 

развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах обучающихся с наиболее тяжелыми 

нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. У 

обучающихся с менее выраженными нарушениями развития больший объём учебной нагрузки 

распределится на предметные области. Для обучающихся, особые образовательные 

потребности которых не позволяют осваивать предметы основной части учебного плана АООП, 

учебная нагрузка для СИПР формируется следующим образом: увеличивается количество часов 

коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в пределах 

максимально допустимой нагрузки, установленной учебным планом. Некоторые обучающиеся, 

испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в 

организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным 

учебным планом и отражается в расписании занятий. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Педагогический работник 

проводит урок для состава всего класса или для группы обучающихся, а также индивидуальную 

работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 

индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и 

подгрупповых занятий - не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество 

учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся 

считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 - 3 обучающихся), класс (все 

обучающиеся класса). 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп 

связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных 

действий, отражает потребность в них "среднего" обучающегося. С учетом расширения знаний 

и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов 

практического содержания увеличиваются. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными курсами и коррекционно-развивающими занятиями. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических 
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особенностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается при определении 

объемов финансирования. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из 

особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций 

ТМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния обучающегося до 

25 минут. 

Курсы коррекционно-развивающей области реализуются в рамках внеурочной деятельности. 

Общий объем внеурочной деятельности составляет не более 10 часов в неделю (не более 1690 

часов на I этапе обучения (1-4 и дополнительный класс), 1700 часов на II этапе обучения (5-9 

класс) и 1020 часов на III этапе (10-12 класс) Из 10 часов внеурочной деятельности в неделю не 

менее 5 часов отводится на реализацию коррекционно-развивающей области. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является также 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется школой в рамках общего количества часов, предусмотренных федеральным 

учебным планом. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие личности обучающегося средствами 

физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение 

контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и СИПР 

определяет школа. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

В прилагаемых таблицах представлены недельные учебные планы МБОУ «СОШ № 1», 

составленные на основе учебных планов для ФАООП УО (вариант 2), рассчитанные на 13-

летний период обучения (с 1 дополнительного по 4 класс, с 5 по 9 класс и с 5 по 9 класс и с 10 

по 12 класс). 

 

Учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 

(доп.), I - IV классов 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю/за год Всего 

I 

доп. 

I II III IV 
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Обязательная часть 

1. Язык и речевая Речь и альтернативная 3/99 3/99 3/102 2/68 2/68 13/436 

практика коммуникация       

2. Математика Математические 
представления 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

3. Окружающий мир Окружающий природный 
мир 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Человек 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Домоводство - - - 1 1 2 

Окружающий 
социальный мир 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

4. Искусство Музыка и движение 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Изобразительная 

деятельность 
3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 

5. Физическая 
культура 

Адаптивная физкультура 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

6. Технологии Профильный труд - - - - - - 

Итого 17/ 
561 

17/ 
561 

17/ 
578 

17/ 
578 

17/ 
578 

85/ 
2856 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого 4/ 
132 

4/132 6/204 6/ 
204 

6/204 26/876 

Недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21/ 
693 

21/693 23/782 23/ 
782 

23/ 
782 

111/ 
3732 

Внеурочная деятельность, в том числе 10/ 
330 

10/330 10/340 10/ 
340 

10/340 50/ 
1680 

Коррекционные курсы:       

1. Сенсорное развитие 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

2. Предметно-практические действия 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

3. Двигательное развитие 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

4. Альтернативная коммуникация 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Итого коррекционные курсы 6/ 
198 

6/198 6/204 6/ 
204 

6/204 30/1008 

Внеурочная деятельность (по направлениям) 4/ 
132 

4/132 4/136 4/ 
136 

4/136 20/672 

Общий объем учебной нагрузки составляет 3732 часа за 5 учебных лет при 5- дневной 

учебной неделе (33 учебных недели в 1 доп. и в 1 классе, 34 учебных недели со 2 по 4 класс). 

 

Учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

V – IX классы 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/за год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 
практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/ 1530 
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2. Математика Математические 
представления 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

3.Окружающий 

мир 

Окружающий 
природный мир 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Человек 2/68 1/34 1/34 1/34 - 5/170 

Домоводство 3/102 5/170 5/170 5//170 5/170 23/782 

Окружающий 

социальный мир 

2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 12/408 

4. Искусство Музыка и движение 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Изобразительная 
деятельность 

3/102 3/102 3/102 - - 9/306 

5. Физическая 
культура 

Адаптивная 
физкультура 

3/102 2/68 2/68 2/68 2/68 11/374 

6. Технологии Профильный труд - 2/68 2/68 4/136 5/170 13/442 

Итого: 23/ 
782 

24/ 
816 

24/816 24/816 24/ 
816 

119/ 
4046 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого 6/204 6/204 6/204 6/204 6/204 30/1020 

Недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

29/986 30/ 
1020 

30/1020 30/1020 30/ 
1020 

149/ 
5066 

Внеурочная деятельность, в том числе 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 50/1700 

Коррекционные курсы:       

1. Сенсорное развитие 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

2. Предметно-практические действия 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

3. Двигательное развитие 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

4. Альтернативная коммуникация 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Итого коррекционные курсы 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 20/680 

Внеурочная деятельность 
(по направлениям) 

6/204 6/204 6/204 6/204 6/204 30/1020 

       

 

Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 часов за 5 учебных лет при 5- дневной 

учебной неделе (34 учебных недели в году). 

 

Учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) X-

XII классы 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/за год 

X XI XII Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 
практика 

Речь и альтернативная 
коммуникация 

2/68 2/68 2/68 6/204 

2. Математика Математические 
представления 

2/68 2/68 1/34 5/170 

3.Окружающий мир Окружающий мир 2/68 2/68 - 4/136 

Человек - - - - 
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Домоводство 5/170 5/170 6/204 16/544 

Окружающий социальный 

мир 

3/102 3/102 4/136 10/340 

4. Искусство Изобразительная 

деятельность . Музыка и 
движение 

2/68 2/68 1/34 5/170 

5. Физическая 
культура 

Адаптивная физкультура 2/68 2/68 2/68 6/204 

6. Технологии Профильный труд 5/170 5/170 7/238 17/578 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2/68 2/68 2/68 6/204 

Итого: 25/850 25/850 25/850 75/2550 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого 5/170 5/170 5/170 15/510 

Недельная нагрузка (при 5-дн. учебной неделе) 30/1020 30/1020 30/1020 90/ 3060 

Внеурочная деятельность, в том числе 10/340 10/340 10/340 30/1020 

Коррекционные курсы:     

1. Сенсорное развитие 2/68 2/68 2/68 6/204 

2. Предметно-практические действия 2/68 2/68 2/68 6/204 

3. Двигательное развитие (ЛФК, ритмика) 2/68 2/68 2/68 6/204 

4. Альтернативная коммуникация 2/68 2/68 2/68 6/204 

Итого коррекционные курсы 8/272 8/272 8/272 24/816 

Внеурочная деятельность (по направлениям) 2/68 2/68 2/68 6/204 

 

Общий объем учебной нагрузки составляет 3060 часов за 3 учебных года при 5- дневной 

учебной неделе (34 учебных недели в году). 

                                                         Календарный учебный график 
Календарный учебный график составлен на основе федерального календарного 

учебного графика и с учётом мнений участников образовательных отношений, региональных 

и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика 

учтена триместровая системы организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы МБОУ составлен с учётом 

требований действующих санитарных правил и мнения участников образовательных отношений. 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 им. В.В. Бианки» 

 

Продолжительнос

ть учебного года 
Режим работы 

Каникулы 

 

Промежуточная   аттестация 

 Начало учебного 

года:                          

1 сентября 

(первый 

календарный 

рабочий день 

сентября) 

Начало 

занятий: 

1 смена − 8-00 

  

Продолжитель

ность занятий 

(п. 10.9., 10.10 

Осенние 

каникулы 

дата начала – 1 

неделя ноября 

дата окончания – 

2 неделя ноября 

Продолжительно

Выставление результатов по итогам 

промежуточной аттестации: 

1-й триместр: 

– за 2 дня до окончания триместра 

2-й триместр: 

– за 2 дня до окончания триместра 

3-й триместр: 
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Окончание 

учебного года:                         

1-е классы – 

25мая 

 2- 4-е классы – 

31мая 

 

СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

- 1-е классы: 

сентябрь-

декабрь − 35 

мин; 

- 1-е классы: 

январь-май 40 

мин 

- 2-4-е классы − 

40 минут 

Сменность 

занятий (п. 

10.13 СанПиН 

2.4.2.2821-10): 

Одна смена 

сть в днях − 8 

дней 

– за 2 дня до окончания триместра 

Год:  

 -за 2 дня до окончания учебного года. 

 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 1 класса не проводится. 

 

 

 

Зимние каникулы 

дата начала –

последняя неделя 

декабря; 

дата окончания – 

2 неделя января; 

продолжительнос

ть в днях − 14 

дней. 

Весенние 

каникулы 

дата начала − 

последняя неделя 

марта; 

дата окончания – 

первая неделя 

апреля; 

продолжительнос

ть в днях −8 

дней. 

 

Продолжительнос

ть учебного года 

1-е классы − 33 

учебные недели; 

2- 4-е классы − 35 

учебные недели; 

Учебные 

триместры 

(начало, 

окончание, 

продолжительнос

ть учебных 

недель) 

1-й триместр: 

сентябрь-

ноябрь(12 

учебных недель); 

2-й триместр: 

декабрь-февраль 

(11 учебных 

недель); 

3-й триместр: 

Март-май (12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

дата начала – 2 

неделя февраля; 

дата окончания – 

3 неделя февраля; 

продолжительнос

ть в днях − 7 

дней. 

Летние 

каникулы: 

1-е классы  − с 

26.05.2020 по 

31.08.2020 

2-е − 4-е классы 

− с 01.06.2020 по 

31.08.2020 

 

Расписание звонков (п. 10.12. 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Для 1-х классов 

сентябрь − октябрь 

1. 8-00 − 8-35 

 

 

Для 2-х − 4-х классов 

1. 8.00 - 8.40 

2. 8.50 - 9.30 
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учебных  недель) 2. 8.50 − 9-25 

9-25 − 10-05 динамическая пауза; 

3. 10.05 −- 10.40 

Ноябрь − декабрь 

1. 8-00 − 8.35 

2. 8-5 − 9-25 

9-25-10-05 динамическая пауза; 

3. 10.05 − 10.40 

4. 10-50 − 11-25 

5. 11.35 − 12.10 

Январь − май 

1. 8.00 – 8.40 

2. 8.50 − 9.30 

3. 9.50−10.30  

4. 10.50 − 11.30 

5. 11.40 − 12.20 

3. 9.50 - 10.30 

4. 10.50 - 11.30 

5. 11.40-12.20  

 

Кружки, секции и пр. 

для 1-х классов 

с 12-30 

для 2-4-х классов 

с 13-00  

 
 

                               План внеурочной деятельности 
Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности  сформирован с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития. Участникам образовательных 

отношений предоставляется право выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности: 

1) поддержка всех видов деятельности обучающихся в достижении планируемых личностных 
результатов освоения программы общего образования, развитии их жизненной компетенции; 

2) развитие навыков общения и коммуникации с окружающими; 
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни в доступных для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития пределах; 

4) расширение представлений об окружающем мире, повышение познавательной активности 
обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление 
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде; 

6) формирование культуры поведения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного процесса. Все ее формы 

представлены в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико- ориентированные 

характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения  учитывались: 

− особенности школы (условия функционирования, тип, особенности, в том числе 
нозологические характеристики контингента, кадровый состав); 

− результаты диагностики уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной 
деятельности; 

− возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 
содержательная связь с урочной деятельностью; 
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− особенности школьной информационно-образовательной среды, национальные и культурные 
особенности региона. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение: 

1) Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

формирование навыков соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2) Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся пределах в процессе 

совместной деятельности по выполнению проектов, в том числе в сфере формирования бытовых 

навыков и навыков самообслуживания. 

3) Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры общения. 

4) Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских (художественное творчестве, театрализованная деятельность). 

5) Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют навыки использования компьютерных технологий в доступных для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития пределах. 

6) Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодоление ограничений 

жизнедеятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

− целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 
направления; 

− преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное участие 
обучающегося в практической деятельности; 

− учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 
направление внеучебной деятельности. 
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении школы, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе в этой работе могут 

принимать участие все педагогические работники. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся в части 

создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет заместитель 
директора по воспитательной работе (учебно-воспитательной работе). 

Содержание и виды деятельности обучающихся по всем направлениям плана адаптируется с 

учетом их особенностей и особых образовательных потребностей, реализуются в доступной для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития форме. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы построен на основе Федерального календарного 

плана воспитательной работы, который является единым для образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы  реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Календарный план воспитательной работы , наряду с федеральным календарным планом 
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воспитательной работы, дополнен мероприятиями согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования обучающихся. 

Все мероприятия плана проводятся с учетом особенностей образовательной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся, с 

умственной отсталостью. 

При разработке плана учитывались: индивидуальные планы классных руководителей; 

рабочие программы учителей по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; план, 

рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов 

самоуправления школы, ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнёрами 

согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или школьного 

психолога, социальных педагогических работников и другая документация, которая должна 

соответствует содержанию плана. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами школы, 

документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 

рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 5 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 
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2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 23 

февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 

марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 

мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 

мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 12 

июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 27 

июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 

августа: День российского кино. 

 

3.2 Характеристика условий реализации АООП УО (вариант 2) 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают систему 

требований к кадровому, финансовому и материально-техническому обеспечению освоения 

обучающимися варианта 2 АООП. 

 

3.2.1 Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

Реализация АООП УО (вариант 2) обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 г. 

N 761н (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. N 448н 
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(зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный N 212240), в 

профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

утвержденном приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 

Минюстом России 6 декабря 2013 г. регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными 

приказами Минтруда России от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Минюстом России 23 

августа 2016 г. регистрационный N 43326), от 25 

декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., регистрационный N 

36091), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Минтруда 

России от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2015 г., 

регистрационный N 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Минтруда 

России от 10 января 2017 N 10н (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., 

регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Минтруда России от 12 

апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью МБОУ «СОШ № 1» соответствуют следующим 

требованиям: 

1) Образовательная организация укомплектована педагогическими и руководящими 

работниками с профессиональными компетенциями в области коррекционной педагогики по 

направлению «олигофренопедагогика». 

2) Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей вариант 2 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью и СИПР, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

3) В образовательной организации обеспечивается непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения в сфере коррекционной 

(специальной) педагогики. 

Кадровое обеспечение, реализующей вариант 2 АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, предполагает междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские 

и социальные работники), компетентных в понимании особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, психолого-

педагогическую и социальную поддержку. В штат специалистов включены или выполняют 

функциональные обязанности на условиях внутреннего совместительства: учитель-логопед, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

В случае производственной необходимости возможно использование сетевых форм 

реализации образовательных программ, при которых специалисты из других организаций 

привлекаются к работе с обучающимися. 

Педагоги (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный 

педагог) имеют квалификацию/степень не ниже бакалавра, предусматривающую получение высшего 

профессионального образования: 

а) по направлению специальное (коррекционно-педагогическое) образование; 

б) по направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии]; 

в) по одной из специальностей: тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, 

олигофренопедагогика; 
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г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки по направлению специальное (дефектологическое) образование 

(степень/квалификация бакалавр). 

Для работы с обучающимися, осваивающими вариант 2 АООП, в случае необходимости, 

может быть привлечен тьютор (ассистент, помощник), имеющий уровень образования не ниже 

среднего профессионального с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или 

повышением квалификации в области специальной педагогики: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии). 

Учитель музыки, учитель адаптивной физкультуры, изобразительного искусства и другие 

педагоги, занятые в образовании обучающихся, имеют уровень образования не ниже среднего 

профессионального по профилю дисциплины с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной 

психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач- 

психиатр, невролог, педиатр), должны иметь соответствующее медицинское образование. 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки России. 

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП (вариант 2) для 

обучающихся с умственной отсталостью, владеют методами междисциплинарной командной работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования в школе созданы 

условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских организаций, организаций системы 

социальной защиты населения, а также центров психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи, обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации СИПР обучающихся с умственной отсталостью, использования научно обоснованных и 

достоверных инновационных разработок в области коррекционной педагогики. 

При необходимости организуются консультации других специалистов, которые не включены 

в штатное расписание школы (врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды 

и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения обоснованных 

медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических средств 

коррекции (средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки, другие средства коррекции зрительных 

нарушений и т.д.). 

В случаях, когда обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать школу и на 

основании заключения медицинской организации, а также, письменного обращения родителей 

(законных представителей) обучение по специальным индивидуальным программам развития 

организуется на дому или в медицинских организациях. Администрацией школы предусмотрены 

занятия различных специалистов на дому, консультирование родителей. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП УО (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР, обладают следующими компетенциями: 
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− наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР,  к их развитию,  социальной адаптации, 

приобретению житейского опыта; 

− понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи обучающимся; 

− знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, теоретических 

основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, формирование практических 

умений проведения психолого-педагогического изучения обучающихся; 

−  наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

− понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых для 
жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

− учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при 
определении содержания и методов коррекционной работы; 

− способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной 
оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

− наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения развития и 
обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

− активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и образовательной 
организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

− определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в семье, 
понимание наиболее эффективных путей его организации; 

− умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, расширять  
круг  общения,  обеспечивая  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и 

образовательной организации; 

− наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию обучающихся 
данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

− наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы с 
родителями обучающихся; 

− владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное отношение (с 

эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с взрослым; 

−  наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 

Административно-управленческим персоналом школы, а также педагогами, психологами, 

логопедом, социальными работниками и других специалистов, участвующих в работе с данной 

группой обучающихся, освоены дополнительные профессиональные образовательные программы в 

области коррекционного обучения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями, включающих организацию ухода, 

присмотра и сопровождения детей-инвалидов, освоение междисциплинарных подходов. Объем 

обучения – не менее 72 часов и не реже, чем каждые пять лет в научных и образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

 

3.2.2 Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего 

образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

В объем финансового обеспечения реализации АООП УО (вариант 2) включаются затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (части 2, 3 статьи 99 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) должны: обеспечивать образовательной 

организации возможность исполнения требований стандарта; обеспечивать 

реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; отражать 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

     Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации и СИПР. 

      Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 

образовательной организации. 

     Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

      Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 2 АООП образования 

устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося производится с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, зафиксированных в СИПР, 

разработанной образовательным учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение школы, определяется также с учетом 

количества классов. За каждым классом закрепляется количество ставок специалистов, 

установленное нормативными документами Министерства образования Российской Федерации. 

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 

образовательной организации обеспечивается сопровождающими воспитателями и тьюторами. 

Объем финансирования воспитания, сопровождения, обеспечения ухода и присмотра за ребенком 

рассчитывается исходя из количества времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку на 

занятиях, в процессе ухода: кормления, одевания, раздевания, осуществления гигиенических 

процедур, а также в ходе внеурочной деятельности и при проведении свободного времени в период 

нахождения в образовательной организации. Количество времени, необходимое на работу 

сопровождающих, определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, отраженных 

в СИПР. 
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В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного процесса в 

условиях школы и семьи предусматривается консультативная работа специалистов образовательной 

организации с семьями обучающихся. Финансирование данной услуги планируется из расчета не 

менее одного часа в месяц по каждому предмету и курсу, включенным в СИПР. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим 

оборудованием для организации образования обучающихся с учетом СИПР и индивидуальной 

программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

− предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 
образовательной организации услуг; 

− добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Материально-технические условия реализации АООП УО (вариант 2)  обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом и федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 (зарегистрирован Минюстом России 3 

февраля 2015 г., регистрационный № 35847) требований к результатам (возможным результатам) 

освоения ФАООП УО (вариант 2). 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся  должно отвечать 

не только общим, но и их особым образовательным потребностям 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся, соответсвует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности: 

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

к соблюдению требований охраны труда; 

к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной программы 

для обучающихся  соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) и зданию общеобразовательной организации; 

помещениям библиотек, физкультурному залу, залу для проведения занятий по ритмике 

(лечебной физкультуре); 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов,  

кабинетам медицинского назначения; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  
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В общеобразовательном учреждении: 

- есть отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с психологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 

и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с УО. 

Временной режим образования обучающихся с УО (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с УО, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся по данному варианту АООП 

НОО обусловливает необходимость использования специальных учебников, соответствующих 

уровню их интеллектуального развития. 

 

 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещенность и воздушно - тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

МБОУ «СОШ № 4 им. В. В. Бианки» имеет необходимые для обеспечения образовательной (в 

том числе, детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности: 

− помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
музыкой  и изобразительным искусством; 

− информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 
книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

− спортивные сооружения (зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарем); 

− помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

− помещение медицинского назначения; 

− административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе 
для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

− участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; полные комплекты 
технического  оснащения  и  оборудования  всех  предметных  областей  и  внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для 

ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации); мебель, офисное оснащение и хозяйственный 
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инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

−  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

−  художественного творчества; 

−  создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 

ткань, глина; 

− формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры; 

− наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 
карт, спутниковых изображений; 

− физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных технологий; 

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

− проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной  
и  художественной  литературе,  коллекциям  медиа-ресурсов  на  электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

− планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 
результатов; 

− организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отвечает как общим, так и особым образовательным 

потребностям данной группы обучающихся.  

В связи с этим, материально - техническое обеспечение процесса освоения АООП и СИПР должно 

соответствовать специфическим требованиям стандарта к: 

1) организации пространства; 



219  

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

7) информационно-методическому обеспечению образования. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 2-х этажном здании, построенном по 

типовому проекту. Занятия проводятся в 15 предметных кабинетах, 1-ом кабинете обслуживающего 

труда, 1-ом компьютерном классе. 

В школе имеется два спортивных зала с соответствующим спортивным инвентарем для 

проведения уроков физической культуры и спортивных мероприятий, кабинеты педагога- психолога, 

учителя-логопеда и социального педагога, библиотечно- информационный центр, музей, столовая, 

медицинский кабинеты, подсобные помещения, которые обеспечивают полноценное 

функционирование образовательной организации. 

Медицинский кабинет укомплектован необходимым медицинским оборудованием, медицинское 

обслуживание осуществляется сотрудником детской городской поликлиники. 

Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего здание и 

прилегающая территория), соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся, у которых имеются 

нарушения опорно-двигательных функций, зрения. С этой целью запланированы реконструкция 

территория и здания школы с целью приведения в соответствие требованиям безбарьерной среды. 

В помещениях для обучающихся запланирована установка специального оборудования, 

позволяющего оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход за обучающимися, а 

также обеспечивающего максимально возможную самостоятельность в передвижении, 

коммуникации в осуществлении учебной деятельности. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании 

в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами школы. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается школой с учетом 

особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, время 

прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, туалет, умывание, 

прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / занятий, так и во время  

другой  (внеурочной)  деятельности  обучающегося  в  течение  учебного  дня. 

Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимися определяется с 

учетом возраста и психофизического состояния обучающегося. 
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Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных возможностей 

и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения организуются 

учебные места для проведения как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в 

помещении класса запланировано создание специальных зон. Кроме учебных зон оборудованы места 

для отдыха и проведения свободного времени. 

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования большого 

объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения обучающихся создаются 

специально оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные доски, фланелеграфы и др. В 

случае, если у обучающихся имеется нарушение зрения, то предусматривается материал для 

тактильного восприятия, аудиозаписи и другие адекватные средства. 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием навыков 

самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, которые 

формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи с этим 

запланировано создание учебных места для формирования данных навыков, которые должны быть 

оснащены в соответствии с особенностями развития обучающихся (поручни, подставки, 

прорезиненные коврики и др.). В связи с тем, что среди обучающихся с ТМНР есть дети, которые 

себя не обслуживают и нуждаются в уходе, для осуществления таких гигиенических процедур, как: 

смена памперса, помывка тела и др. в санузлах или других помещениях возможно оборудование 

специальных кабинок и т.д. 

 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития к образованию 

(ассистирующие средства и технологии) 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические средства, к 

которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для достижения ребенком 

большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и облегчения его доступа к образованию 

используются вспомогательные средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у 

него нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям относятся: 

− индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 
вертикализаторы и др.); 

− приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

− электронные адапторы, переключатели и др.; 

− подъемники, душевые каталки и другое оборудование, облегчающее уход и сопровождение. 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить адаптированный доступ к 

образованию, технические средства обучения (включая специализированные компьютерные  

устройства)  дают  возможность  удовлетворить  особые  образовательные 

потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют получить 

качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно ограничены. 
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Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс 

обучения по всем предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 

«Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и невербальных 

средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются: 

− специально подобранные предметы, 

− графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 
пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы), 

− алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 
чтения»), 

− электронные средства (устройства, записывающие на  магнитную  ленту, электронные 
коммуникаторы, планшетный или  персональный  компьютер с  соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится доступной. 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование разнообразного 

дидактического материала: 

−  предметов различной формы, величины, цвета, 

−  изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 
− оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку различных 

предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

− программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 
выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

− калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике взаимодействия с 

ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые 

уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, сенсорный сад и др. 

объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного предмета 

«Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в рамках данной 

предметной области происходит с использованием средств, расширяющих представления и 

обогащающих жизненный опыт обучающихся, например, сенсорных средств, воздействующих 

на различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на 

окружающую действительность. 

В школе имеется набор материалов и оборудования, позволяющий обучающимся осваивать 

навыки самообслуживания, доступной бытовой деятельности. Учебный предмет 
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«Человек» предполагает использование широкого спектра демонстрационного учебного материала 

(фото, видео, рисунков), тематически связанного с социальной жизнью человека, ближайшим 

окружением. Данные материалы могут использоваться как в печатном виде (книги, фото альбомы), 

так и в электронном (воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для освоения 

социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые 

игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки, игровые 

предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, 

маски, костюмы и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся в 

предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует специальных и специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями в 

процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, 

ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских. 

Занятия музыкой и театром важно обеспечить доступными музыкальными инструментами 

(маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, оснастить актовый зал воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус значительно 

ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно предусматривать 

специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с различными 

нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды, ортопедические 

приспособления и др. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках предметной 

области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных действий с материалами и 

предметами, для обучения необходимы разнообразные по свойствам и внешним признакам 

материалы, игрушки и прочие предметы. По мере накопления опыта предметно- практической 

деятельности диапазон формируемых действий постепенно расширяется, увеличивается время их 

выполнения и меняются их качественные характеристики. Постепенно формируемые действия 

переходят в разряд трудовых операций. 

Объекты и средства материально-технического обеспечения учебных предметов АООП 

НОО обучающихся с тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)  

 

Наименование объектов и средств 

Речь и альтернативная коммуникация 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 
букв) 

Касса букв и сочетаний 

Таблицы по основным разделам по русскому языку 

Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой и видами работы 
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Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с тематикой и видами 
работы 

Портреты поэтов и писателей 

Математические представления 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10, от 
0 до 20 

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с возможностью 
крепления на доске 

Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная или иная); 
карточки с целыми десятками и пустые 

Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата 

Демонстрационная таблица умножения 

Окружающий природный мир, окружающий социальный мир, человек 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Микроскоп 

Глобус Земли физический М 1:50 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения : 

для измерения веса (весы рычажные. весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), 

изучения свойств звука (камертоны,наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой 

(флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.) и т.п. 

Цифровая лаборатория 

Цифровая фотокамера 

Цифровой микроскоп 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 

Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения) 

Музыка и движение 

Фортепиано (пианино) 

Музыкальный центр 

Клавишный синтезатор 

Комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль /колокольчик, 
 

бубен, барабан, треугольник, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и 
д.р.; 

Народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки 

Дирижерские палочки 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, музыкальные инструменты 

Музыкальный календарь 

Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и хоровой 
работе 

Изобразительная деятельность, домоводство, профильный труд 

Портреты русских и зарубежных художников 
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Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 
искусству 

Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

Мультимедийные обучающие художественные программы 

Игровые художественные компьютерные программы 

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, 

творчество отдельных художников, художественные технологии) в соответствии с 
программой обучения 

Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, тушь, 

ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, 
уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки (набор), 
пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой 

обучения 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов 

Объемные модели геометрических фигур и объектов 

Таблицы и плакаты по основным темам программы 

Адаптивная физкультура 

Бревно напольное (3 м) 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 
баскетбольные щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи 
баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Коврики: гимнастические 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту 

 Стойка для прыжков в высоту  
 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

Лента финишная 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков 

Рулетка измерительная 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

Стол для игры в настольный теннис 
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Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Настольный футбол 

Шахматы (с доской) 

Кабинет психолога 

Компьютер с МФУ 

Игры, пазлы, картинки для развития интеллектуально-познавательной сферы 

Игры, трафареты, шнуровка, мозаика, пуговицы для развития тактильно-кинестетической 
чувсивмиельности и мелкой моторики рук 

Кубики, карточки для развития эмоциональной сферы 

Шкафы 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Предметные картинки для диагностики 

 

Кабинет логопеда, дефектолога 

Компьютер с МФУ 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Настенное зеркало 

Логопедические зонды, ватные диски, спирт 

Картотека на автоматизацию и дифференциацию звуков 

Картинный материал 

Разнообразные конструкторы 

Шнуровка, мозаика, пазлы 

Пирамидки, матрёшки, мелкие игрушки 

Игры с пуговицами 

Миниатюрные сухие пальчиковые бассейны 

Трафареты 

Картотека рассказов, сказок, загадок 

Звуковые схемы 

Шкафы 

Для обеспечения успешного овладения обучающимися с тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) технологическим процессом организуются условия, 

способствующие выполнению доступных трудовых действий и получения качественного продукта. 

Для этого с учетом индивидуальных возможностей обучающихся создаются алгоритмы 

действий, расписания в виде ряда графических изображений. Для создания, обработки и распечатки 

графических изображений в школе имеется оборудование и программное обеспечение. 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Медицинское обслуживание обучащихся с тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляют фельдшер КГБУЗ «Городская детская больница, 

г.Бийск», диспансеризация обучающихся, воспитанников производится на базе КГБУЗ 

«Городская детская больница, г.Бийск». Имеется лицензия с детской больницей. В школы 

своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не только 

на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся. 
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В соответствии со спецификой данной группы требований, все вовлечённые в процесс 

образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике, либо 

специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка. 

Обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс образования информационно- 

техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.). 

 

Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией СИПР, 

организацией образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

−  необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

− характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса; 

− доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в сети интернет, 

работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных; 

− возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная 

техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. Обеспеченность 

предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию электронных ресурсов 

в образовательном процессе. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные программные 

продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным 

требованиям. 

Оснащенность компьютерной и оргтехникой 

Наименование ресурса Количество 

Общее количество ПК и ноутбуков 66 

- в административных кабинетах 8 

- в предметных кабинетах 45 

- в кабинетах информатики 12 

- в библиотеке 1 

 

Учебно-методическое обеспечение АООП НОО обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант2) 
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№ Пред 
мет 

Клас 
с 

Рабочая программа Учебное пособие 

1 Речь 

и 

альте 

рнати 

вная 

комм 

уника 

ция 

1 

доп. 

- 1 

Речь и альтернативная 

коммуникация. Рабочая программа 

для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Речевая практика. Учебник для 1 класса. 

Для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. / С. В. Комарова. - М.: 

Просвещение 

Русский язык. 1 класс. (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) /Э. В. Якубовская. 

- М.: Просвещение 
Чтение. 1 класс. (Для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) /С. Ю. Ильина- М.: 

Просвещение 

2 Мате 

матич 

еские 

предс 

тавле 

ния 

1 
доп. 

- 1 

Математические представления. 

Рабочая программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Математика. 1 класс. В 2 частях. Часть 1, 

часть 2 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) / Т. В. 

Алышева, И. М. Яковлева - М.: 

Просвещение 

3 Окру 

жаю 

щий 

приро 

дный 

мир. 

Челов 

ек. 

Окру 

жаю 

щий 

социа 

льны 

й мир 

1 
доп. 

- 1 

Окружающий природный мир. 

Человек. Окружающий социальный 

мир. Рабочая программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Мир природы и человека. 1 класс. В 2 

частях. Часть 1 Часть 2.. (Для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) / Н. Б. Матвеева, И. А. 

Ярочкина, М. А. Попова. - М.: 

Просвещение 
 

4 Изобр 
азите 
льная 

деяте 

льнос 

ть 

1 
доп. 
- 1 

Изобразительная деятельность. 
Рабочая программа для детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Изобразительное искусство. 
1 класс (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)/ М. 

Ю. Рау, М. А. Зыкова. - М. : 

Просвещение 

 

5 Музы 

ка и 

движ 

ение 

1 
доп. 

- 1 

Музыка и движение. Рабочая 

программа для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Музыка. Учебник для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы (для 
обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями) Евтушенко И.В., АО 
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издательство Посвещение 

7 Речь 

и 

альте 

рнати 

вная 

комм 

уника 

ция 

2 Речь и альтернативная 

коммуникация. Рабочая программа 

для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Речевая практика. Учебник для 2 класса. 

Для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. / С. В. Комарова. - М.: 

Просвещение 

Русский язык. 2 класс. В 2-х ч. Часть 1 

Часть 2 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) /Э. 

В. Якубовская. 

-М.: Просвещение  

Чтение. 2 класс. В 2-х ч. Часть 1 Часть 

2. (Для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) /С. 

Ю. Ильина - М.: Просвещение 

 

 Мате 

матич 

еские 

предс 

тавле 

ния 

2 Математические представления. 

Рабочая программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Математика. 2 класс. В 2 частях. Часть 1 

Часть 2 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) / Т. В. 

Алышева, И. М. Яковлева - М.: 

Просвещение 
 

8 Окру 

жаю 

щий 
приро 

дный 

мир. 

Челов 

ек. 

Окру 

жаю 

щий 

социа 

льны 

й мир 

2 Окружающий природный 

мир. Человек. Окружающий 

социальный мир. Рабочая 
программа для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Мир природы и человека. 

2класс. В 2 частях. Часть 1 Часть 2. (Для 

обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) / Н. 

Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. 

Попова. - М.: Просвещение 
 

9 Изобр 

азите 

льная 

деяте 

льнос 

ть 

2 Изобразительная деятельность. 

Рабочая программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Изобразительное искусство. 2 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)/ М. Ю. Рау, М. А. 

Зыкова. - М.: Просвещение 
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10 Музы 

ка и 

движ 

ение 

2 Музыка и движение. Рабочая 

программа для детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Музыка. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Евтушенко И.В., АО издательство 

Посвещение 

12 Речь 
и 
альте 

рнати 

вная 

комм 

уника 

ция 

3 Речь и альтернативная 
коммуникация. Рабочая 
программа для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Речевая практика. Учебник 
для 3 класса. Для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. / С. В. 

Комарова. - М.: Просвещение 

Русский язык. 3 класс. В 2-х ч. Часть 1 

Часть 2 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) /Э. 

В. Якубовская. 

-М.: Просвещение 

Чтение. 3 класс. В 2-х ч. Часть 1 Часть 

2. (Для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) /С. 

Ю. Ильина - М.: Просвещение 

13 Мате 
матич 
еские 

предс 

тавле 

ния 

3 Математические 
представления. Рабочая 
программа для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Математика. 3 класс. В 2 
частях. Часть 1 Часть 2 (для 
обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) / Т. В. Алышева, И. М. 

Яковлева - М.: Просвещение 

5 Окру 

жаю 

щий 

приро 

дный 

мир. 

Челов 

ек. 

Окру 

жаю 

щий 

социа 

льны 

й мир 

3 Окружающий природный мир. 

Человек. Окружающий социальный 

мир. Рабочая программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Мир природы и человека. 3 класс. В 2 

частях. Часть 1. Часть 2. (Для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) / Н. Б. Матвеева, И. А. 

Ярочкина, М. А. Попова. - М.: 

Просвещение 
 

16 Изобр 

азите 

льная 

деяте 

льнос 

ть 

3 Изобразительная деятельность. 

Рабочая программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Изобразительное искусство. 3 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)/ М. Ю. Рау, М. А. 

Зыкова. - М.: Просвещение 
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17 Домо 

водст 

во.Пр 

офиль 

ный 

труд 

3 Домоводство. Профильный труд. 

Рабочая программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Технология. Ручной труд. 3 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) / Л. А. Кузнецова, С. Я. 

Симукова- М.: Просвещение, 2019 . 

18 Музы 

ка и 

движ 

ение 

3 Музыка и движение. Рабочая 

программа для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Музыка. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Евтушенко И.В., Чернышкова Е.В., 

АО издательство Посвещение 

20 Речь 

и 

альте 

рнати 

вная 

комм 

уника 

ция 

4 Речь и альтернативная 

коммуникация. Рабочая программа 

для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Речевая практика. Учебник для 4 класса. 

Для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. / С. В. Комарова. - М.: 

Просвещение 

Русский язык. 4 класс. В 2-х ч. Часть 1 

Часть 2 (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) /Э. В. Якубовская. 
-М.: Просвещение  

Чтение. 4 класс. В 2-х ч. Часть 1. Часть 

2 (Для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) /С. 

Ю. Ильина - М.: Просвещение 

21 Мате 

матич 

еские 

предс 

тавле 

ния 

4 Математические представления. 

Рабочая программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Математика. 4 класс. В 2 частях. Часть 1 

Часть 2 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) / Т. В. 

Алышева, И. М. Яковлева - М.: 

Просвещение 

 

22 Окру 

жаю 

щий 

приро 

дный 

мир. 

Челов 

ек. 

Окру 

жаю 

щий 

социа 

льны 

й мир 

4 Окружающий природный мир. 

Человек. Окружающий социальный 

мир. Рабочая программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Мир природы и человека. 4 класс. В 2 

частях. Часть 1. Часть 2 (Для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) / Н. Б. Матвеева, И. А. 

Ярочкина, М. А. Попова. - М.: 

Просвещение 
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23 Изобр 

азите 

льная 

деяте 

льнос 

ть 

4 Изобразительная деятельность. 

Рабочая программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Изобразительное искусство. 4 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)/ М. Ю. Рау, М. А. 

Зыкова. - М.: Просвещение 

24 Домо 

водст 

во.Пр 

офиль 

ный 

труд 

4 Домоводство. Профильный труд. 

Рабочая программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Технология. Ручной труд. 4 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) / Л. А. Кузнецова, С. Я. 

Симукова- М.: Просвещени 

25 Музы 
ка и 

движ 

ение 

4 Музыка и движение. Рабочая 
программа для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Музыка. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Евтушенко И.В., Чернышкова Е.В., 

АО издательство Посвещение 

26 Адап 

тивна 

я 

физку 

льтур 

а 

4 Альтернативная физкультура. 

Рабочая программа для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования 

В МБОУ «СОШ № 4 им. В. В. Бианки» созданы необходимые условия для реализации 

АООП НОО обучающихся с тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2), но есть ещё нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие 

изменения. 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 
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кадровые Преподавателей, имеющих первую 

и высшую категорию должно быть 

не менее 90%; 

Внешних совместителей должно 

быть не более 10 %. 

Преподавательский состав обязан 

не реже чем раз в 3 года повышать 

свою квалификацию, в том числе 

по работе с детьми ОВЗ 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией 

Повысить эффективность 

работы школьного 

методического объединения нач. 

классов. 

 

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ – 

технологий, через прохождение 

курсовой подготовки. 

 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать их 

участие в инновационной 

деятельности. 

психолого- 

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 
Создать единую психолого- 

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокие 
результативность работы 

материально- 

технические 

- материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм организации 

учебного процесса, 

предусмотренных учебным 

планом. 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение 
кабинетов начальной школы 

учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 
внеурочной деятельностью. 
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учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме образовательного 

минимума образовательной 

программы. Обеспеченность всех 

модулей учебного плана учебно- 

методической документацией. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной 

библиотеки до информационно- 

учебного центра. 

 

 

№ 
п/п 

Целевой ориентир 
в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

1 Наличие  локальных 

нормативных   правовых 

актов и их использование 

всеми участниками 

образовательных 

отношений 

• внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

• качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с АООП; 

• правовое просвещение участников 
образовательных отношений 

2 Наличие учебного плана, 

плана внеурочной 

деятельности 

учитывающего разные 

формы учебной 

деятельности (урочной и 

внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, 

динамического 

расписания учебных 

занятий 

• эффективная система управленческой 
деятельности; 

• реализация плана ВШК. 

• реализация планов работы предметных МО, 
специалистов 

3 Наличие   педагогов, 

способных  реализовать 

АООП (по квалификации, 

по опыту,    наличие 

званий,  победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

• подбор квалифицированных кадров для работы; 

• повышение квалификации педагогических 
работников; 

• аттестация педагогических работников; 
• мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

• эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников. 
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4 Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном 

процессе 

• приобретение цифровых образовательных ресурсов; 
• реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов; 

• повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства; 

• качественная организация работы официального 

сайта. 

5 Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов 

образовательного 

процесса при реализации 

АООП; участие 

общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении 

образовательным 

процессом 

• реализация плана ВШК 
• эффективная реализация положений системы 

оценки образовательных достижений учащихся; 

• соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

• эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления  в 

соответствии с нормативными документами. 

6 Обоснование 

использования ПМО для 

реализации задач АООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне 

• приобретение учебников, учебных пособий, 
цифровых образовательных ресурсов; 

• аттестация учебных кабинетов через проведение 
Смотра учебных кабинетов; 

• эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников; 

7 Соответствие 

материально-технических 

условий гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность 

образовательной 

деятельности 

необходимыми 

помещениями и 

оборудованием 

• эффективное распределение средств субвенции; 

• привлечение внебюджетных средств, в том числе за 
счет реализации платных образовательных услуг. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса: администрации, 
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педагогических работников, учащихся, родителей, социальных партнеров. 

План-график мероприятий (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации АООП обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

мероприятий результат 

Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

АООП УО 

(вариант 2) 

Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС НОО 

Приведение нормативной 

правовой базы школы с 

учетом изменений, 

принятых на 

региональном и 

федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями АООП УО 

(вариант 2) для детей с 

тяжелой умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 

постоянно директор Нормативно- 

правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса АООП 

УО (вариант 2). 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирую 
щи е деятельность 

Разработка годового 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной деятельности, 

рабочих программ 

внеурочных, курсов, 

дисциплин и модулей, 

положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 
освоения АООП. 

Май- 

август 

ежегодно 

Рабочая группа, 

учителя 

предметники 

Проектирование 

пед. процесса 

школы с учетом 

требований АООП 

УО (вариант 2) и 

выявленных 

недочетов 

Определение программно- 

методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель - 

май 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Список ПМО 

 Разработка учебного 

плана школы с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований 

и социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Утвержденный 

учебный план 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

заместители 

директора 

Договора о 

взаимодействии по 

реализации 

образовательной 
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 образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

  программы 

 Корректировка основной 

образовательной 

программы 

Май Рабочая группа, 

директор 
Скорректирована 

основная 

образовательная 
программа 

 Организация и проведение 

общественных слушаний 

по обсуждению изменений 

внесенных в 

образовательную 

Май директор Решение об 

утверждении или 

доработке ОП 

 Утверждение АООП УО 

(вариант 2) школы на 

заседании 

Май директор Протокол 

Педагогического 

совета 

 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

Февраль- 

Март 

ежегодно 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов вариативной 

части учебного 

 Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

АООП УО (вариант 2) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Март - май 

ежегодно 

администрация Оценка школы с 

учётом 

требований ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным 

и нарушениями) 
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 Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана 

в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно Зав. 

библиотекой 

Наличие 

утвержденного сп 

иска учебников для 

реализации ФГОС 

общего 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным 

и нарушениями). 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразователь 

ной организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 
перечнем. 

Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Август- 

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР, ВР 

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 

 Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, ВР 

рабочая группа 

Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

АООП УО 

Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки 

педагогических работников школы к реализации АООП УО (вариант 2) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

 Разработка плана 
методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению ФГОС 

НОО с умственной 

отсталостью 

август 

ежегодно 

Заместитель 
директора по 
УВР 

План 
методической 
работы школы 

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

с тяжелой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) учителей 
по вопросам реализации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 
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 Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, 

учителя 

Творческий отчет 

учителей, 

формирование 

банка 

методических 

разработок 

педагогов 
Организация работы по 
психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

сопровождения ФГОС 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

В течение 
года 

ППк Обеспечение 
психолого 

педагогического 

сопровождения 

 Участие в работе 

районных МО учителей - 

начальных классов, 

представление 

достижений учителей 

В течение 

года 

Учителя Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

 Организация семинаров по 
вопросам реализации 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Обмен опытом, 
распространение 

эффективного 

опыта работы 

Финансовое 
Обеспечение 

АООП УО 

(вариант 2) 

Определение объёма 
расходов, необходимых 

для реализации АООП 

(вариант 2) и достижения 

планируемых результатов, 

а также механизма их 

Август, 
январь 

ежегодно 

директор План финансово- 
хозяйственной 

деятельности 

 Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 
платы работников 

По мере 
необходим 

ости 

директор Приказы по 

стимулирующему и 

инновационному 

фонду 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

АООП УО 

(вариант 2) 

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на АООП УО (вариант 2) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС начального общего 
образования 

Март - 
Август 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационная 

справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения квалификации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

План повышения 

квалификации 
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 Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам АООП УО 

(вариант 2) обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

реализации АООП 

УО (вариант 2) 

Цель: обеспечение условий для развития информационнообразовательной 

среды школы (ИОС), способствующей реализации информационно- 

методических условий АООП УО (вариант 2) обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Организация 

разъяснительной работы 

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах АООП УО 

(вариант 2) обучающихся 

с умственной отсталостью 

в течение 
года 

Администрация 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

реализации и 

результатах АООП 

УО (вариант 2) 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

Публикация основной 

образовательной 

программы АООП УО 

(вариант 2) обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

нормативных документов 

на сайте МБОУ «СОШ 

№1» 

август Директор, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

реализации и 

результатах АООП 

УО (вариант 2) 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным 

и нарушениями) 

Информирование 

родителей обучающихся о 

результатах АООП УО 

(вариант 2) обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)в МБОУ 

в течение 

года 

Администрация 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

реализации и 

результатах АООП 

УО (вариант 2) 

обучающихся с 

умственной 

Изучение мнения 

родителей по вопросам 

реализации АООП УО 

(вариант 2) обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

ВР, кл рук 
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 Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой город» 

(включая, электронный 

журнал) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

кл рук 

Оперативный 

доступ к 

информации для 

различных 

категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной 
отчётности  о 

 

Июнь директор Информирование 

общественности о 

реализации 

П УО (вариант 2) 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным 

и нарушениями) 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально- 

технических условий и приведения их в соответствие требования АООП 

УО (вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью 
Анализ материально- 
технического обеспечения 

реализации АООП УО 

(вариант 2) обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Апрель 

ежегодно 

Заместитель 
директора по 

УВР 

планирование 
работы по 

развитию 

материально- 

технических 

условий 

реализации АООП 

УО (вариант 2) 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования в школе при 

реализации АООП УО 

(вариант 2) обучающихся 

май 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка анализа 

эффективности 

использования 

нового 

учебного оборудов 

ания 
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 Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации АООП 

УО (вариант 2) 

действующим санитарным 

и противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально- 

технической базы с 

АООП УО 

(вариант 2) 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным 

и нарушениями). 

Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы  требованиям АООП 

УО (вариант 2) 

обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических 

условий требованиям 

АООП УО (вариант 2) 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение соответствия 

условий реализации 

АООП противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 
школы 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение соответствия 

информационно- 

образовательной среды 

требованиям АООП УО 

(вариант 2) обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 
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 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно- 

информационного центра 

печатными и 

электронными 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

 Наличие доступа  к 
электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

 Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется в ходе процедуры внутренней оценки 

качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов). 

Процедуру внутренней оценки условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители предметных методических объединений, учителя, 

имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. На 

основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы начального общего образования. Результаты 

оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, 

составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение Директор, зам.директора по УВР, ВР 1 раз в год 

Финансовое обеспечение Директор 1 раз в год 

Организационное 
обеспечение 

Заместители директора по УВР, ВР 1 раз в год 

Кадровое обеспечение Директор, зам. директора по УВР 1 раз в год 

Информационное 
обеспечение 

Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 
обеспечение 

Заместитель директора по УВР, 
зав. библиотекой, зам. директора по 
АХР 

1 раз в год 
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Лист внесения изменений в адаптированную основную общеобразовательную 

программу НОО обучающихся с тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

 

Дата внесения 

изменений, дополнений 

Содержание Реквизиты 
документ(дата и номер 

приказа) 

Подпись лица, 
внёсшего 

запись 
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