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Общие положения 
Цели реализации 

Цель реализации ФАОП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС начального общего 
образования обучающихся с РАС посредством создания условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с РАС 
с легкой умственной отсталостью, сохранение и укрепление их здоровья; 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью; 
удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся с РАС с 
легкой умственной отсталостью; 
создание условий, обеспечивающих обучающимся с РАС с легкой умственной отсталостью 
достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области; 
минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной группы 
обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной 
отсталостью; 
оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 
выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью с учетом 
их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и 
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том числе со 
сверстниками с условно нормативным развитием), организацию общественно полезной 
деятельности; 
обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с учетом 
мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды. 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 
потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 
образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 
учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 
учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 



 

 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 
базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 
элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 
всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) положены следующие принципы: 

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

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 
между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний 
и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 
нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных 
способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 
обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 
предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 
предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 
овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 
мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 
Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) АООП образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, 
ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 
программу формирования базовых учебных действий; 
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 



 

 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
программу внеурочной деятельности; 
программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 
также механизмы реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: 
учебный план; 
систему специальных условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта Организация может создавать два варианта АООП 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― 
варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП содержит дифференцированные требования к структуре, 
результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и 
особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с умственной 
отсталостью, получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, 
наличия других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося, вида 
Организации. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 
образование по АООП (вариант 1), которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится 
к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 
сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости индивидуализируется 
(специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), к которой может быть создано 
несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 
образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (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. 

 
 

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального 
и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 
предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии 
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 



 

 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 
деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих 
и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия 
обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность 
к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 
процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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В реализации АООП может быть выделено два или три этапа: 
I этап ― (дополнительный первый класс ― 1I) 1-4 классы; 
II этап ― 5-9 классы; 
III этап ― 10-12 классы. 
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся.  
Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 
1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 
2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП;  
3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и 
внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах 
детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 
обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной трудовой 
подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной 

                                                           
1  Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 

 



 

 

среде. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС  
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной 
системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 
применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 
неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем 
оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных 
нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная 
отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 
медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 
образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной 
отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя 
и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 
нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 
качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 
основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 
процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 
тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных 
систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у 
обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на 
ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 
характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 
психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, 
моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― 
восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются 
в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических 
новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического 
развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта социальных и 
культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 
умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 
поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мы-
шление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 
дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом 
Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических осо-
бенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 
возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной 
у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается 
чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах 
сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, ки-
нестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адеква-
тности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в 
окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, 



 

 

не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и вне-
урочной работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 
специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 
оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 
отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 
операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 
мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, прояв-
ляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 
существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 
предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-ло-
гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 
обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 
активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 
начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 
плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 
рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в 
той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 
специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обуче-
ния, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 
целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 
зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 
логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, 
которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредован-
ное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 
Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 
проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизве-
дения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 
воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 
трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 
дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 
(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и 
т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 
материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 
определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) 
позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 
сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 
переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 
ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 
неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения 
на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и 
интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под 



 

 

влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 
значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с 
тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 
Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 
недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается 
на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 
процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 
неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 
учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 
представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 
недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является на-
рушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 
синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное 
недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 
нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети спо-
собны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 
конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 
направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 
создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. 
Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 
овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 
смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 
сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нару-
шениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 
испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев 
рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 
операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 
занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 
движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными 
и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отста-
лости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 
определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 
затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетиче-
ских. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 
школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 
черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 
особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности про-
извольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недоста-
точности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 
поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 
ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе вы-
полнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 
«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не 



 

 

учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 
специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 
целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 
изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 
старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость 
и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 
необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 
специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 
сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 
установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 
неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться 
на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или 
физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 
коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 
исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, 
сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 
нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и 
воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 
выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 
опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее 
зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной 
организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи 
коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 
социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 
соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся 
с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных 
и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 
способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 
изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие инди-
видуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном 
степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 
нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 
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К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 
разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 
обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

                                                           
2  Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
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определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 
•  раннее получение специальной помощи средствами образования;  
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 
• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 
• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 
• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, 
трудовых и других ситуаций; 

• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 
обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 
совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 
возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 
обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 
работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования 
и корригировать высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных 
предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 
основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

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

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

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  

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



 

 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  
 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  
 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  
 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям;     
) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 
знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 
Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося 
в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 
уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 
получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не 
достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 
учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 
родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 
индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

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

Русский язык  
Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 
оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 
деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 
проговариванием; 
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после 
предварительной отработки); 
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 
сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 
различение звуков и букв;  
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 
(название предметов, действий и признаков предметов); 
составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 



 

 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 
восклицательный знак); 
деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по 
смыслу; 
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 
Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 
структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 
предварительного разбора); 
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 
иллюстративный материал; 
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения 
учителя; 
участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 
телепередач. 

Достаточный уровень: 
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 
вопросы; 
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, 
извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 
Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с 
использованием счетного материала; 
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 
равные части). 
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 
основе для нахождения произведения и частного; 
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 



 

 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении 
двумя мерами; 
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 
определение времени по часам (одним способом); 
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; 
нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 
знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100;  
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 
равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне практических действий; 
знание способов чтения и записи каждого вида деления; 
знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 
1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 
основе для нахождения произведения и частного; 
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении 
двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем 
для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 
краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 
действия; 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых 
линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 
знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  
знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 



 

 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных 
объектах по предложенному плану; 
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 
адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной 
учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 
классификации;  
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
знание правил гигиены органов чувств; 
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 
особенностей; 
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-
трудовых задач. 
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 
рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 
контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, 
понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 
проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; 
адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
выполнение доступных природоохранительных действий; 
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Изобразительное искусство (V класс) 
Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 
назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 
ними; 
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 
Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 
изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 
контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 
(вырезание и наклеивание); 
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 
формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 
темой; 
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 
фактуры предмета; 
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 
соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 
смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 



 

 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 
действий. 

Достаточный уровень: 
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 
Хохлома и др.); 
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 
аппликации; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 
«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 
предмета и др.; 
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 
тетради;  
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 
других информационных источниках;  
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 
некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
применение разных способов лепки; 
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и 
свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 
человеку, семье и обществу; 
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства; 
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 
изображение. 

Музыка (V класс) 
Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 
Программой; 
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 
простейшими элементами динамических оттенков; 
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков 
в конце и в середине слов; 
правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
различение песни, танца, марша; 
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 
грустные и спокойные); 
владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-
громко, пиано-тихо); 
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 
гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 
пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 



 

 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 
представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при 
выполнении общеразвивающих упражнений; 
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 
соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 
знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 
техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и 
подвижных игр и других видов физической культуры; 
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 
прыжки и др.; 
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 
упражнений. 
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 
соревнованиях;  
знание спортивных традиций своего народа и других народов;  
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной 
активности и их применение в практической деятельности; 
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 
выполнении двигательных действий под руководством учителя; 
знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной 
жизни;  
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

Ручной труд 
Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы 
и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
знание видов трудовых работ;   
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 
труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе 
с ними; 
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил 
техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 
соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 
определение способов соединения деталей;  
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 



 

 

составление стандартного плана работы по пунктам; 
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; 
бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 
металлоконструктора); 
выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 
самодисциплину; 
знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 
знание видов художественных ремесел; 
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 
соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 
осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам;   
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от 
свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 
использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с 
опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических 
рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе 
изготовления изделия; 
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 
практической работы;  
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 
выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового 
обучения. 

 
 Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной с РАС от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки; 
ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 
базовых учебных действий; 
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести 
оценку предметных и личностных результатов; 
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
общеобразовательной организации; 
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 
жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 
обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 
опираться на следующие принципы: 



 

 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

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

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

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики 
оценки их учебных и личностных достижений. 

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

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества 
образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

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

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 
основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс 
результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 
качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, 
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 
включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 
педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые 
хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение 
родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 
семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 
членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― 
минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная 
динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 
динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 
достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что 
позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

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

На основе требований, сформулированных в Стандарте3, Организация разрабатывает 
программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

                                                           
3  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 



 

 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. Программа 
оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 
выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень 
этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в 
таблице 1: 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 
Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение 
навыками 
коммуникации и 
принятыми 
ритуалами 
социального 
взаимодействия 
(т.е. самой 
формой 
поведения, его 
социальным 
рисунком), в том 
числе с 
использованием 
информационных 
технологий 

сформированность 
навыков коммуникации со 
взрослыми 

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию с взрослыми 

способность применять адекватные 
способы поведения в разных ситуациях 

 способность обращаться за помощью  
сформированность 

навыков коммуникации со 
сверстниками 

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со сверстниками 

способность применять адекватные 
способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью  

владение средствами 
коммуникации 

способность использовать разнообразные 
средства коммуникации согласно ситуации 

 адекватность 
применения ритуалов 
социального взаимодействия 

способность правильно применить 
ритуалы социального взаимодействия согласно 
ситуации 

 
3) систему бальной оценки результатов; 

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

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 
6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 
способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, 
т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 
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Во время обучения в первом подготовительном (I1-м) и I-м классах, а также в течение первого 
полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, 
используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 
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обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 
центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной 
из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 
руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 
взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и эле-
ментарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 
функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 
им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 
АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, 
чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 
критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие 
науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных 
знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения досто-
верности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения 
задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 
появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные 
результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность 
выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание 
выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой 
на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 
заданий, требующих верного решения: 
по способу предъявления (устные, письменные, практические);  
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, 
при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 
которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 
положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 
аттестация в форме двух испытаний: 
первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися 
русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 
второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой 
аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осущест-
вляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 
развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоцио-
нального статуса.  



 

 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе 
ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 
условий реализации АООП ОО; 
особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 
образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной 
образовательной организации. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 
Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования 
БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 
обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 
обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных 
и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 
педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в 
основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании основ 
учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 
овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 
педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 
момент завершения обучения школе. 

 
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с РАС с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания 
в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 



 

 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и 
коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 
определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 
целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  
обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 
различных этапах обучения. 

I
I
IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 
стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― 
составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 
деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 
ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на 
основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию 
с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 
этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных 
логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 
операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 
условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 
показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 
Личностные учебные действия 
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

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

Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, 
учитель−класс);  
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  
обращаться за помощью и принимать помощь;  
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 
относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 
конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 



 

 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

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

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  
устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
читать; писать; выполнять арифметические действия;  
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 
устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 
бумажных и электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и 
перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) необходимо 
отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в 
той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те 
учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного 
действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 
отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 
проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 
использовать, например, следующую систему оценки:  

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

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

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

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

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

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

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую 
картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить кор-
ректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с 
требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 
Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Русский язык и речевая практика 
Пояснительная записка 



 

 

Рабочая программа цикла учебных предметов предметной области "Язык и речевая практика" 
на уровне начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 8.3) составлена на 
основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ, федеральной программы воспитания. При подготовке программы учтены также особые 
образовательные потребности обучающихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью. 

Обучение русскому языку и чтению предусматривает формирования у обучающихся 
различных видов деятельности в условиях развития и использования их потребности в общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при 
одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сторон словесной речи. 
Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования речевой деятельности в разных 
формах (устной, устно-дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении языку обучающихся с РАС с 
легкой умственной отсталостью являются формирование речевой деятельности и развитие языковой 
способности, речевого поведения. Усвоение обучающимися грамматической структуры языка во 
втором классе осуществляется в основном в процессе практического овладения ими речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. 
Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших 

классах, заключается в формировании речевой активности обучающегося, желания и умения 
вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на основе 
словесной речи. Обучение речевой деятельности предусматривает формирование разных ее видов: 
говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступных пределах). 
Овладение каждым видом речевой деятельности требует формирования у обучающихся с РАС 
потребности в речи, мотивированности высказывания, обучения планированию высказывания, 
отбору средств и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого развития 
обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью является дифференцированный подход к 
обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся с РАС социально-
трудовых и посильных коммуникативных компетенций. На уроках формируются способы 
практической деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Этому способствует предметно-практическое обучение, которое является важнейшим 
пропедевтическим курсом при обучении данной категории обучающихся, а также основой всего 
образовательно-коррекционного процесса, который имеет социально-адаптирующую 
направленность. 

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях предметно-
практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления конкретного слова (типа фразы) 
и делающих его значение понятным обучающимся. 

Усвоение и закрепление речевого материала происходит путем многократного повторения его 
в связи с различными видами образовательной деятельности, на уроках развития речи, чтения, 
математики. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными компонентами 
полифункциональной образовательной среды, которая способна создать комфортные 
педагогические условия обучения обучающихся с РАС с интеллектуальными нарушениями. В этих 
условиях оказывается возможным, сформировать некоторый активный словарь самых необходимых 
житейских понятий, а также и небольшой объем инициативной речи, доступный этой категории 
обучающихся. Успех учебно-воспитательного процесса в этом случае обеспечивается за счет 
уменьшения объема речевого материала, а также за счет организации более частого его повторения 
в различных учебных ситуациях. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано 
решить следующие задачи: 
уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 
основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 
формирование первоначальными "дограмматическими" понятиями и развитие коммуникативно-
речевых навыков; 
коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
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формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 
понимания по структуре и содержанию; 
развитие навыков устной коммуникации; 
формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 
Содержание обучения: 

1. Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. 
Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 
Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых 
понятий: "слово", "предложение", часть слова - "слог" (без называния термина), "звуки гласные и 
согласные". Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия 
(отсутствия звука) в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных представлений 
и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 
моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 
письма. 

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

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 
Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы 
собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 
наблюдений за окружающей действительностью. 

2. Обучение грамоте. 
Формирование элементарных навыков чтения. 
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение 

места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. 
Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ 

несложных по структуре слов. 
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и 

открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими 
согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 
усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного 
чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с 
педагогическим работником). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; 
списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. 
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку 
слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 
обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной 
буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания 
гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 
предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 
подготовительной работы); ответов на вопросы педагогического работника и обучающихся. 
Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 
вопросы педагогического работника и иллюстративный материал. Составление двух-трех 
предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 



 

 

действия. 
Практические грамматические упражнения и развитие речи. 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - 
мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный 
ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-
предметы, отвечающие на вопросы "кто? и что?", расширение круга слов, обозначающих фрукты, 
овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 
названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

"Слова-друзья". "Слова-враги". 
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование с лов-
действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? 
какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус 
предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с 
предлогами. 

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

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких 
и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем 
изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 
Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 
непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 
второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений с 
опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. 
Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 
деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных. 
Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. Коллективное составление 
коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 
объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

3. Чтение и развитие речи. 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 
стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, 
о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 
занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, 
об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 
человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе; произведении о добре 
и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 
загадки, считалки, потешки. 

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



 

 

вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 
выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 
голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 
простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 
простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 
педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по 
плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия 
и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 
пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

4. Речевая практика. 
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Чтение и выполнение 
словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. 
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического работника и 

с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 
речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

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

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио". 
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения. 
Базовые формулы речевого общения. 
Обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по имени и отчеству, по фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по 
фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 
обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 
обращения (к продавцу, к сотруднику полиции). Специфика половозрастных обращений (дедушка, 
бабушка, тетенька, девушка, мужчина). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения 
("Скажите пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы "Давай познакомимся", "Меня зовут ...", 
"Меня зовут ..., а тебя?". Формулы "Это ...", "Познакомься пожалуйста, это ...". Ответные реплики на 
приглашение познакомиться ("Очень приятно!", "Рад познакомиться!"). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы "здравствуй", "здравствуйте", "до 
свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия 
и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 
человеку. 

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

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

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формулы "Поздравляю с ...", "Поздравляю с праздником ..." и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 



 

 

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

Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить тебе ...". 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 
Одобрение, комплимент. Формулы "Мне очень нравится твой ...", "Как хорошо ты ...", "Как 

красиво!". 
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение 
просьбы позвать к телефону ("Позовите пожалуйста ...", "Попросите пожалуйста...", "Можно 
попросить (позвать)..."). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики 
адресата "алло", "да", "Я слушаю". 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к педагогическому работнику, соседу по парте на уроке 
или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 
сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы "Пожалуйста, ...", "Можно ..., 
пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне ...", "Можно я ...". 

Мотивировка отказа. Формулы "Извините, но ...". 
Благодарность. Формулы "спасибо", "большое спасибо", "пожалуйста". Благодарность за 

поздравления и подарки ("Спасибо ... имя"), благодарность как ответная реакция на выполнение 
просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы "Очень приятно", "Я очень рад" как мотивировка 
благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание ("Спасибо за поздравление", "Я тоже 
поздравляю тебя (Вас)". "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю"). 

Замечание, извинение. Формулы "извините пожалуйста" с обращением и без него. Правильная 
реакция на замечания. Мотивировка извинения ("Я нечаянно", "Я не хотел"). Использование форм 
обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при 
извинении. 

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

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

Примерные темы речевых ситуаций. 
"Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей). 
"Я и мои друзья" (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в творческой 

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

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе). 
"Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающегося с РАС с легкой умственной отсталостью и социальной ситуации его 
жизни. Например, в рамках лексической темы "Я за порогом дома" для отработки этикетных форм 
знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации "Давайте познакомимся!", 
"Знакомство во дворе", "Знакомство в гостях". 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, 

его вариативности. 
Моделирование речевой ситуации. 
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 



 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов обучающимися с РАС 
и легкой умственной отсталостью по предметной области "Язык и речевая практика" на конец 
обучения в младших классах: 

Русский язык 
Минимальный уровень: 

деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 
проговариванием; 
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 
сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 
запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название предметов, действий и 
признаков предметов); 
составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 
педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знак); 
деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 
Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 
пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 
участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

Достаточный уровень: 
читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 
структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 
отвечать на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 
определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 
читать текст про себя, выполняя задание педагогического работника; 
выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 
читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 
предварительного разбора); 
пересказывать текст по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный план 
или иллюстрацию; 
выразительно читать наизусть стихотворения. 

 
Речевая практика. 

Минимальный уровень: 
выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 
сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 
участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 
выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения 
учителя; 
участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту обучающегося; 



 

 

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

понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать на вопросы 
по их содержанию; 
понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного; 
выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ речевой 
ситуации; 
принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, прощания, 
извинения, используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 
воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 
Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 
возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 
качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны 
отражать: 
развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам семьи, к школе, 
принятие педагогических работников и других обучающихся класса, взаимодействие с ними; 
развитие мотивации к обучению; 
развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления 
об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела); 
владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 
развитие положительных свойств и качеств личности; 
готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 
Тематическое планирование 

Русский язык 
1 класс дополнительный 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

 Добукварный период.  
 Букварный период.  
 Всего:  

 
1 класс 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

 Изучение звуков и букв: а, о, у, м, с, х. Усвоение рукописного 
начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

 

 Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых. 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 
прописных: ш, л, а, х, н, р. 

 

 Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых. 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 
прописных: п, к, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 

 

 Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых. 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 
прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

 



 

 

 Всего:  
 

2 класс 
№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

 Повторение пройденного.  
 Наша речь: слово, слог, как часть слова, предложение, текст.  
 Звуки и буквы.  
 Постановка ударения.  
 Письмо и чистописание.  
 Всего:  

 
3 класс 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

 Повторение пройденного.  
 Звуки и буквы.  
 Ударение.  
 Слово.  
 Предложение.  
 Письмо и чистописание.  
 Всего:  

 
4 класс 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

 Повторение пройденного.  
 Звуки и буквы.  
 Ударение.  
 Слово.  
 Предложение.  
 Письмо и чистописание.  
 Всего:  

 
Чтение 

1 класс дополнительный  
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

 Подготовка к усвоению грамоты  
 Букварный период. Обучение грамоте  
 Всего:   

 
1 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

 Повторение звуков и букв: А, У, О, М. С. Х.  
 Образование из усвоенных звуков и букв слов: ау, уа, ам, ум.  
 Образование и чтение открытых и закрытых слогов.  
 Изучение звуков и букв: Ш, Л, И, ы, Р. Повторение 

пройденных звуков и букв. 
 

 Образование открытых и закрытых двухбуквенных слогов, чтение 
их. 

 



 

 

 Образование и чтение трёхбуквенных слов, чтение их.  
 Изучение звуков и букв: К, П, И. З, В, Ж, Б, Г, Д, й, ь, Т. 

Повторение пройденных звуков и букв. 
 

 Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твёрдыми и 
мягкими согласными в начале слога: па, ли, лук и т. д. 

 

 Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур: пи-
ла, со-ло-ма, пар-та и т. д.  

 

 Чтение предложений из двух, трёх слов.  
 Изучение звуков и букв: Е, Я, Ю, Ц, Ч, Щ, Ф, Э, Ъ. 

Повторение пройденных звуков и букв. 
 

 Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со 
звуками и буквами. 

 

 Пошаговое чтение коротких буквенных текстов.  
 Всего:  

 
2 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

 Работа над техникой чтения.  
 Составление и чтение слов.  
 Осознанное и правильное чтение слов.  
 Чтение предложений, текстов.  
 Понимание читаемого.  
 Работа с текстом. Ответы на вопросы по содержанию.  
 Развитие устной речи.  
 Пересказ содержания прочитанного.  
 Разучивание стихотворений.  
 Всего:  

 
3 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

 Работа над техникой чтения.  
 Чтение текста целыми словами.  
 Слоговое чтение трудных по смыслу слов.  
 Чтение предложений. Чтение про себя.  
 Понимание читаемого.  
 Работа со словами. Работа с предложениями. Ответы на вопросы 

по тексту. 
 

 Развитие устной речи.  
 Пересказ рассказа или сказки.  
 Чтение диалогов.  
 Разучивание стихов.  
 Всего:  

 
 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

 Техника чтения  
 Правильное чтение вслух целыми словами.  
 Чтение про себя.  
 Работа над выразительным чтением.  
 Понимание читаемого  



 

 

 Выделение главной мысли произведения.  
 Деление текста на законченные по смыслу части.  
 Придумывание заглавий к основным частям.  
 Выделение главных действующих лиц.  
 Развитие устной речи  
 Полный и выборочный пересказ.  
 Рассказ по аналогии с прочитанным.  
 Заучивание стихотворений, басен.  
 Всего:  

 
Речевая практика 

1 класс дополнительный 
№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

 Вот и лето прошло  
 Школьная жизнь  
 Я за пределами дома  
 Знакомство, представление, приветствие, прощание  
 Правила поведения   
 Просьба и благодарность  
 Всего  

 
 

1 класс 
№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

 Вот и лето прошло  
 Школьная жизнь  
 Я за пределами дома  
 Знакомство, представление, приветствие, прощание  
 Правила поведения   
 Просьба и благодарность  
 Всего  

 
2 класс 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

 Школьная жизнь  
 Игры детей  
 Играем в сказку  
 Я дома  
 Я за порогом дома  
 Мои товарищи в школе  
 Любимое занятие  
 Мир природы  
 Всего  

 
3 класс 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

 Снова в школу  
 Отправляюсь в магазин  
 Телефонный разговор  



 

 

 Я-зритель  
 Какая сегодня погода  
 Веселый праздник  
 Учимся понимать животных  
 Узнай меня  
 Впереди лето  
 Всего  

 
4 класс 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

 Игры с друзьями  
 Играем в сказку  
 Мы писатели  
 Я дома  
 Я за порогом дома  
 Я в мире природы  
 Всего   

 
Математика 

Пояснительная записка 
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка 
обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 
профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 
• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения 
учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 
способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 
индивидуальных возможностей; 

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

Пропедевтика. 
Свойства предметов 
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 
Сравнение предметов 
Сравнение двух предметов, серии предметов. 
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, 

меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, 

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



 

 

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

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 

соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько 
же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 

объема. 
Положение предметов в пространстве, на плоскости 
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению 

друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, 
дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 
середине, в центре. 

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

Единицы измерения и их соотношения 
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
Геометрический материал 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы 

(килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, 
копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных 
целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 
Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 
арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство 
сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 
Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 
арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические 
задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на 
нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение 
в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение 
неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». 
Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные 
арифметические задачи, решаемые в два действия. 



 

 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— 
дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — 
замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование 
чертежных инструментов для выполнения построений.  

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

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 
 

Тематическое планирование 
1 класс дополнительный 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Действия с группами предметов. Геометрические фигуры  9 ч 
 Размер предметов  10 ч 
 Способы сравнения: приложение, наложение. 15 ч 
 Количество и счет  25 ч 
 Пространственные и временные понятия  10 ч 
 Десяток  10 ч 
 Сложение и вычитание в пределах 10 20 ч 
 Всего  

 
1 класс 

 
2 класс 

 

3 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  
 

Кол-во 
часов 

 Цвет и форма  
 Пространственная ориентировка  
 Первый десяток  
 Геометрические фигуры  
 Второй десяток  
 Итоговое повторение   
 Всего  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  
 

Кол-во 
часов 

 Нумерация   
 Единицы измерения и их соотношения  
 Арифметические действия  
 Арифметические задачи  
 Геометрические формы  
 Всего  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  
 

Кол-во 
часов 

 Нумерация   
 Повторение   



 

 

 
4 класс 

 

 
Мир  природы и человека 

Пояснительная записка 
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 
существующих между миром природы и человека. 

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

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

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные 
данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 
поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

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

― полисенсорности восприятия объектов;  
― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде и 
в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

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

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

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

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

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

 Геометрический материал   
 Единицы измерения и их соотношения   
 Арифметические задачи   
 Арифметические действия   
 Всего  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  
 

Кол-во 
часов 

 Повторение   
 Умножение и деление   
 Числа 1-100  
 Сложение и вычитание в пределах 100  
 Повторение за год  
 Всего  



 

 

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

Сезонные изменения 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце (по 

результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, порядок следования, 
рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

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

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, конец 
зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного 
тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и 
живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 
 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

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

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 
Растения и животные в разное время года 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор 

листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, летние 
и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для 
гнездования птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года. 
Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 
Игры детей в разные сезоны года. 
Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  простудных 

заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)   
Неживая природа 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и 

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

Живая природа 
Растения  
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. 

Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. Употребление в 
пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения 
дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и 
семена.  Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из семени на 
примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком.  

Грибы  
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний вид. 

Значение в природе. Использование человеком.  
Животные  



 

 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 
обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего 
содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.  

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

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

Человек  
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 

пожилой).  
 Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме 

тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы.  
Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  полости рта 

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

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

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

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника 
или др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. 
Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих  в учреждении. Правила 
поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 
грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский 
транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила поведения.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. 
Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные 
костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  Достижение нашей 
страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги нашей страны. Получение и 
расходование денег. 

Безопасное поведение 
Предупреждение заболеваний и травм.  
Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием 
витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. Поведение 
во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни 
(изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по 
назначению врача, постельный режим). Вызов врача из  поликлиники. Случаи обращения в 
больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 
элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 
Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе.  



 

 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 
человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.   

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, 
ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, 

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

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для  
практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с горячей водой 
(в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.. 
 

Тематическое планирование 
1 класс дополнительный  

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Сезонные изменения в природе  
 Осень  
 Зима  
 Весна  
 Лето  
 Неживая природа  
 Живая природа  
 Растения  
 Животные  
 Человек  
 Всего  

 
1 класс 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Сезонные изменения  
 Осень  
 Зима  
 Весна  
 Лето  
 Неживая природа  
 Живая природа  
 Растения  
 Животные  
 Человек  
 Всего  

 
2 класс 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Сезонные изменения  
 Осень  
 Зима  
 Весна  
 Лето  
 Неживая природа  



 

 

 Живая природа  
 Растения  
 Животные  
 Человек  
 Всего  

 
3 класс 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Сезонные изменения  
 Осень  
 Зима  
 Весна  
 Лето  
 Неживая природа  
 Живая природа  
 Растения  
 Животные  
 Человек  
 Всего  

 
4 класс 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Сезонные изменения  
 Осень  
 Зима  
 Весна  
 Лето  
 Неживая природа  
 Живая природа  
 Растения  
 Животные   
 Человек  
 Безопасное поведение  
 Всего  

 
Музыка 

дополнительный первый (I1)-V классы; I-V классы) 
Пояснительная записка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 
навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 
музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 
― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 
доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 
искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 
самостоятельной музыкальной деятельности и др. 



 

 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 
собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 
музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 
обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 
певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 
композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых 
методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 
дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 
оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 
последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 
музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, 
игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уро-
ков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной 
деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д.  
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 
Слушание музыки: 
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 
многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 
различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 
― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 
― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 
― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 
― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка 

и др.) 
Хоровое пение. 
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная 

и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен 
быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 
ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 
организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 
детстве, школьной жизни и т.д.  

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

Навык пения: 



 

 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 
расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе 
ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 
вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед 
началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 
длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 
имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных 
песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 
― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно 
выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно 
формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 
произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью 
певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 
мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 
сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 
выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 
упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 
артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 
средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения 
показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять 
сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 
грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 
простейшими элементами динамических оттенков; 

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

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 
него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости 
унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 
ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 
оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano 
(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 
до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
Элементы музыкальной грамоты 
Содержание:  
― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 
― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  piano); 
― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 
― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 



 

 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 
Содержание:  
― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 
― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  
― обучение игре на фортепиано. 

 
Тематическое планирование 

1 класс дополнительный  
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Хоровое пение  
 Восприятие музыки (элементы музыкальной грамоты)  
 Игра на инструментах детского шумового оркестра  
 Музыкально – ритмические движения  
 Всего  

 
1 класс 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Хоровое пение  
 Восприятие музыки (элементы музыкальной грамоты)  
 Игра на инструментах детского шумового оркестра  
 Музыкально – ритмические движения  
 Всего  

 
2 класс 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Хоровое пение  
 Восприятие музыки (элементы музыкальной грамоты)  
 Игра на инструментах детского шумового оркестра  
 Музыкально – ритмические движения  
 Всего  

 
3 класс 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Хоровое пение  
 Восприятие музыки (элементы музыкальной грамоты)  
 Игра на инструментах детского шумового оркестра  
 Музыкально – ритмические движения  
 Всего  

 
4 класс 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Хоровое пение  
 Восприятие музыки (элементы музыкальной грамоты)  
 Игра на инструментах детского шумового оркестра  
 Музыкально – ритмические движения  
 Всего  

 



 

 

Изобразительное искусство 
(дополнительный первый (I1)-V классы; I-V классы) 

Пояснительная записка 
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 
искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 
специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 
развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 
пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 
пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 
• Воспитание интереса к изобразительному искусству.  
• Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  
• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  
• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  
• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их  

содержание и формулировать своего мнения о них. 
• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 
• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 

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

• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 
• Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  
• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, 

по памяти, представлению и воображению.  
• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 
• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 
(«коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 
изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 
изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 
предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 
умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 
выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 
представления и воображения.  

 
Примерное содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», 
«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму 



 

 

предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 
умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусмотриваются следующие виды работы: 
― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование. 
― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 
― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 
изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, 
воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 
книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

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

работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; материалы и 
инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную 
поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 
обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 
прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов 
спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 
формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 
нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в 
нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 
рисовании): 

Приемы лепки:  
― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
― размазывание по картону; 
― скатывание, раскатывание, сплющивание; 
― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 
Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при 

подготовке детей к рисованию: 
― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 
― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической 

фигуры без фиксации на плоскости листа; 
― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 
― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа.  
Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
― приемы работы ножницами; 
― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от 
…, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 
пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 
клея. 

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



 

 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным 
точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 
вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 
спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов 
несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 
карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 
(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приемы работы красками: 
― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.;  
приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
― правила обведения шаблонов; 
― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 

цифр. 
Обучение композиционной деятельности 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 
Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», 
«симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 
Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 
пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 
рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 
вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 
точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование 
формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 
сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. 
Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 
элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение 
элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

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

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

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 

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



 

 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 
эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 
звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 
добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 
(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или 
по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 
Примерные темы бесед:  
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  
Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 
искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 
материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали 
произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. 
Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. 
Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, 
группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, 
пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 
средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, 
В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого 
искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как 
основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-
прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 
городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

 
Тематическое планирование 

1 класс дополнительный 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Подготовительные упражнения  
 Рисование на темы  
 Декоративное рисование  
 Рисование с натуры  
 Беседы об изобразительном искусстве  
 Всего  

 
1 класс 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Подготовительные упражнения  
 Рисование на темы  
 Декоративное рисование  
 Рисование с натуры  
 Беседы об изобразительном искусстве  



 

 

 Всего  
 

2 класс 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Подготовительные упражнения  
 Рисование на темы  
 Декоративное рисование  
 Рисование с натуры  
 Беседы об изобразительном искусстве  
 Всего  

 
3 класс 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Подготовительные упражнения  
 Рисование с натуры  
 Декоративное рисование  
 Рисование на темы  
 Беседы об изобразительном искусстве  
 Всего  

 
4 класс 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Рисование с натуры  
 Декоративное рисование  
 Рисование на темы  
 Беседы об изобразительном искусстве  
 Всего  

 
 

Адаптивная физическая культура 
Пояснительная записка 

Адаптивная физическая культура является составной частью образовательного процесса обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образо-
вательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. 
Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с 
умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест 
в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, 
воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников 
в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 
расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 
― коррекция нарушений физического развития; 
― формирование двигательных умений и навыков; 
― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 



 

 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 
доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 
упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических сведений 

по физической культуре; 
― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения;  
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  
― обогащение чувственного опыта; 
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Ги-

мнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из 
перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической 
подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 
― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 
― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 
― самостоятельное выполнение упражнений; 
― занятия в тренирующем режиме; 
― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 
Знания о физической культуре 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 
Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 
аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 
Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. 
Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастиче-

ских снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, 
круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, 
ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических 
качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  
Построения и перестроения.  
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления 

мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц 
ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; 
укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  
с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для 



 

 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 
передача предметов; прыжки.  

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

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление 
учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным 
положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной 
осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой 
атлетики. 

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

по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на 
внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 
чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к 
плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. 
Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, 
среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 
движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми 
и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной 
осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. 
Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 
захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под 
сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. 
Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. 
Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени 
назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 
Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках 
до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину 
с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с 
мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. 
Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки 
в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 
руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 
метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 
шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча 
двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками 
из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с 
места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на 
дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски 
набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 
Лыжная подготовка 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда 

и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной 
подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения 
на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного 
хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 
повороты, торможение.  

Конькобежная подготовка 



 

 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках. 
Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и обморожений при 
занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; 
удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги 
на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры 
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 
взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 
игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 
Коррекционные игры; 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м 

классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 
 

Тематическое планирование 
1 класс дополнительный 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Знания о физической культуре  
 Гимнастика  
 Легкая атлетика  
 Игры  
 Всего  

 
1 класс 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Знания о физической культуре  
 Гимнастика  
 Легкая атлетика  
 Игры  
 Всего  

 
2 класс 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Знания о физической культуре  
 Гимнастика  
 Легкая атлетика  
 Подвижные и спортивные игры  
 Всего  

 
3 класс 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Знания о физической культуре  
 Гимнастика  
 Легкая атлетика  
 Подвижные и спортивные игры  
 Всего  

 



 

 

4 класс 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

 Знания о физической культуре  
 Гимнастика  
 Легкая атлетика  
 Подвижные и спортивные игры  
 Всего  

 
Ручной  труд 

Пояснительная записка 
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека.  
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 

неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 
воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 
личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему 
профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 
возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений 
на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 
― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  
― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 

о месте в нём человека. 
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.  
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 
― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 
― формирование интереса к разнообразным видам труда. 
― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи).  
― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 
― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 
― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 
информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 
личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 
особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом 
объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 



 

 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 
совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 
изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразного трудового материала.  

Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для 
скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 
лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 
Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 
комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 
«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация 
из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 
конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка 
из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий 
имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных 
материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые 
с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места 
работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). 
Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 
Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из 
скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма 
бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 
картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  
- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок 

обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 
- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: 

«линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 
- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 
«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой 
прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 
«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую 
форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное 
вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 
несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 
бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 
треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 
пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 
«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 
бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  



 

 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 
(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 
Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 
замок). 

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

Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки 
картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 
вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего 
делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 
шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются 
иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 
(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 
используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, 
вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 
Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 
предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 
Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из 
ткани в древние времена). 
Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение тесьмы. Виды 
тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 
Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 
пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». 

Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами 
(плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 
напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  точилкой).  
Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных заготовок 

для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  
Работа металлом 
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, 

легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки 
металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 
«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 



 

 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 
проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, 
круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», 
«сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 
человечков. 

Работа с металлоконструктором 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 

деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). 
Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 
Комбинированные работы с разными материалами 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 
пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, 

древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, 
скорлупа ореха. 

 
Тематическое планирование 

1 класс дополнительный 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

 Работа с природными материалами  
 Работа с пластилином  
 Работа с бумагой  
 Работа с текстильными материалами  

 Всего  
 

1 класс 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

 Работа с природными материалами  
 Работа с пластилином  
 Работа с бумагой  
 Работа с текстильными материалами  

 Всего  
 

2 класс 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

 Работа с глиной и пластилином  
 Работа с природными материалами  
 Работа с бумагой и картоном 

Картонажно-переплетные работы 
 

 Работа с текстильными материалами 
Ручные швейные работы 

 

 Всего  
 

3 класс 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

 Работа с природными материалами  
 Работа с бумагой и картоном 

Картонажно-переплетные работы 
 



 

 

 Работа с текстильными материалами 
Ручные швейные работы 

 

 Работа с древесиной  
 Работа с проволокой  
 Работа с металлоконструктором  
 Всего  

 
4 класс 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

 Работа с бумагой и картоном 
Картонажно-переплетные работы 

 

 Работа с текстильными материалами 
Ручные швейные работы 

 

 Работа с древесиной  
 Работа с проволокой  
 Работа с металлом  
 Всего  

 
Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

1. Пояснительная записка 
Актуальность и назначение программы 
Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 
ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного 
отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 
-формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
-формирование интереса к познанию; 
-формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного -

отношения к правам и свободам других; 
-выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых   норм;  
-создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  
-развитие у школьников общекультурной компетентности; 
-развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 
    - осознание своего места в обществе; 
    -познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 
   - формирование готовности к личностному самоопределению. 
 
Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 
внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы: 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

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

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 
№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 



 

 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 
№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 
№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 
№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 
методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 
№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 
11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 
№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 
12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 
№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 
 
Особенности реализации программы 
Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучающихся 

педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной 
деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 
устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая 
занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 
школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 
Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4  классах. В 2023–2024 учебном 

году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 
понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие    ценностного отношения 
обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 
природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены 
на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 
ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 
обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую 
позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 
России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 
прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 



 

 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 
ответственным отношением к собственным поступкам. 

 
Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 
ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 
ребёнка. Это проявляется: 

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 
− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 
− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 
 
 

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценностное наполнение внеурочных занятий 
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 
-соответствие датам календаря; 
-значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем 

году. 
Даты календаря можно объединить в две группы: 
1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 
«День народного единства», «День защитника Отечества», 
Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 
воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 
«190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 
215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 
рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 
текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: 
профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 
образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 
назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из 
этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются 
нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 
характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 
-историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 
-историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 
-историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

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

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 
Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – 
единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 



 

 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 
продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 
поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим 
поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: 
каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 
обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких 
поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 
– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 
– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

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

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 
Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 
«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 
4. Доброта, добрые дела 
− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь 

без ожидания благодарности; 
− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 
Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена 

и в настоящее время, тема волонтерства. 
5. Семья и семейные ценности 
– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. 
д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 
другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 
делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 
представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 
занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние 
семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 
– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 
– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 
– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 
искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 
разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на 
чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону 
экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 
7. Наука на службе Родины 



 

 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 
– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

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

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

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу 
Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 
изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 
усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 
Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные 
ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много 
раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 
осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 
анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 
национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 
образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы 
и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно 
уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается 
вместе с родителями, другими членами семьи. 

 
Результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 
Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 
члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 
бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, 
приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 
уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 
причинение физического и морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических 
норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 
правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 
том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 
профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 
познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-
исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 
Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных 



 

 

задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), оценивать 
ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, 
демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление нравственно-этических 
качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом 
виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 
дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила 
ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты 
(описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования 
разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие 
в планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать свое участие в общей 
беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 
предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 
предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: 
развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, 
анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания 
и тексты с учетом правил русского языка. 

 
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, 
к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 
территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 
ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 
как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на 
основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; 
использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений 
устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное 
представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 
народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

 
Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 
Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы 

с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 
анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 
традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 
сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 
мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 
сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 
первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 
массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 
наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 
важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 
правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, 
сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 
признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-



 

 

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 
края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 
организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 
информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 
выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 
небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, 
в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 
финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 
поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 
совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование 
умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 
готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного 
характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 
обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, 
умение приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в 
семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 
поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 
"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить 
примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, 
истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в 
российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 
традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 
гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 
художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного 
искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 
характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
 
Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 
Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 
умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со 
сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 
способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 
культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 
воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 
6.Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 
С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность 
гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь 
(преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая 
память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе 
качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», 



 

 

«Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 
«День народного единства», «Урок памяти»). 
Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность 
поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, 
самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-
летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня 
рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 
обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 
общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», 
«Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. 
Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового 
достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, 
Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», 
«Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 
созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 
(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О 
гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 
стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 
династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место 
в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 
способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно 
необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 
благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры 
из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, 
гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О 
взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 
буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы 
делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым 
(«Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 
Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 
поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние 
отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», 
«Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 
− Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового 

года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 
января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История 
создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

− День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 
научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в 
научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. 
Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить 



 

 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, 
искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление 
интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, 
участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и 
кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-
ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 
экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»). 

− День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 
Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, 
Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского 
воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня 
рождения Ф. Ушакова»). 

− Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к 
женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие 
женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День 
матери)»). 

− День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 
искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; 
первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — 
Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это 
так красиво»). 

− Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний 
месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали 
друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы 
выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить 
заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

− День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. 
Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу советских 
воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать все 
народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 
изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь 
(преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»). 

− День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 
процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 
Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие 
в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, 
в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – 
едины («Там, где Россия»). 

− День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 
6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но 
и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 
стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

− День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 
учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — 
советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского 
труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние 
книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. 
Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя 
(советники по воспитанию)»). 

− День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения 
предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялись 
в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский 



 

 

собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах 
во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 
Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в 

семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном 
хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, 
трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в 
семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного 
уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в 
хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. 
Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или 
дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 
семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 
присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О 
взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 
композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в жизни 
человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до современности 
(скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, 
изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. 
Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. 
Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 
«Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана 
Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового 
русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов 
прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие 
отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и 
могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

 
 

7.Тематическое планирование 
1-2, 3-4 классы 

№ Тема занятия 

 День знаний 

 Там, где Россия 

 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

 Избирательная система России 

 День учителя (советники по воспитанию) 

 О взаимоотношениях в коллективе 

 По ту сторону экрана 

 День спецназа 

 День народного единства 

 Россия – взгляд в будущее 



 

 

 День матери 

 Что такое Родина? 

 Мы вместе. 

 Главный закон страны 

 Герои нашего времени 

 «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

 От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 

 Налоговая грамотность 

 Непокоренные (блокада Ленинграда) 

 Союзники России 

 Менделеев. 190 лет со дня рождения 

 День первооткрывателя 

 День защитника Отечества 

 Как найти свое место в обществе? 

 Всемирный фестиваль молодежи 

 Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 

 Крым – дорога домой 

 Россия – здоровая держава 

 Цирк! Цирк! Цирк! 

 «Вижу Землю» 

 лет со дня рождения Гоголя 

 Экологичное потребление 

 Труд крут! 

 Урок памяти 

 Будь готов! Ко дню общественных организаций 

 Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

  

 
 
При реализации рабочей программы для обучения и воспитания различных групп 



 

 

пользователей используются цифровые образовательные ресурсы, содержание которых 
соответствует законодательству об образовании: 

1. schoolcollection.edu.r u/collection/    
2. edsoo.ru/Metod icheskie_video uroki.htm  
3. apkpro.ru/razgovory-ovazhnom/ 
4. https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm  

 
Курс внеурочной деятельности «Орлята России» 

1. Пояснительная записка 
Содержательные основы Программы развития социальной активности обучающихся 

начальных классов «Орлята России» 
В рамках, указанных выше тенденций была разработана и начала своё осуществление 

Всероссийская Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов 
«Орлята России» (далее – Программа, программа «Орлята России»). Внедрение программы 
«Орлята России» в практику общеобразовательных школ Российской Федерации позволяет 
решать одну из главных задач государственной политики в сфере образования – сохранение и 
развитие единого образова- тельного пространства России. 

 
Актуальность программы «Орлята России» 

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной политике, 
свя- занных с усилением роли воспитания в образовательных организациях (поправки в ФЗ № 
значимой деятель- ности» артикулируется как в текстах последнего ФГОС начального 
общего образования, так и в 

«Примерной рабочей программе воспитания», в которой указывается, что «поощрение 
социальной активности обучающихся» может рассматриваться в качестве «основной 
традиции воспитания в образовательной организации». 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствует восстановлению 
бо- гатого опыта воспитательной работы с подрастающим поколением и его дальнейшему 
развитию с учётом всех вызовов современного мира. 

В основу курса внеурочной деятельности положен системно-деятельностный подход, 
позволя- ющий за период освоения ребёнком образовательных треков (траекторий социально-
коммуника- ционного развития) осуществить качественный переход от «социальной активности» 
к «социальной позиции» и «гражданской идентичности». Важно, что в названии программы 
заключён сущностный нравственный идеал «Орлёнок России». 

Структура построения курса предлагает богатые возможности для проявления 
творческой энергии каждого ребёнка, для развития его инициативы, для формирования активной 
позиции юных граждан страны. В структуре заложено понимание особенностей 
психологического развития млад- шего школьника и условия для формирования самостоятельной 
личности будущего подростка. Учтено соотнесение построения учебных четвертей и 
распределение нагрузки в них. Цикличность курса, где даётся возможность вернуться к ранее 
пройденным трекам, позволяет ребёнку, опираясь на полученный опыт, проанализировать 
свои действия, сделать вывод и попробовать применить этот опыт в своей жизни. 

Курс внеурочной деятельности представляет комплекс из 9 занятий по 7 трекам 
Программы отдельно для 1-х, 2-х и 3–4-х классов. Изменение позиции ребёнка в реализации 
содержания, логика каждого трека выстроены на основе коллективно-творческой деятельности 
И.П. Иванова и с учётом возрастных особенностей младших школьников в зависимости от 
класса. Предлагаемая последовательность треков – результат анализа реализации Программы 
в 2021/2022 учебном году, а также аналитических сессий Консультационного совета 
Программы (временный совещательный орган, создан в феврале 2022 г. в ВДЦ «Орлёнок» на 
базе отдела обеспечения реализации программы «Орлята России»). 

 
Цель курса: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально-

ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на 
основе российских базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm


 

 

воспитание культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, 
природе, развитие само- стоятельности и ответственности. 

 
Задачи курса: 
Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, 

общности граждан нашей страны, России. 
Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, 

семей- ным ценностям с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Формировать лидерские качества и умение работать в команде. 
Развивать творческие способности и эстетический вкус. 
Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать интерес к 

физи- ческой культуре. 
Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и потребность в 

без- возмездной деятельности ради других людей. 
Содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к 

окружа- ющему миру. 
Формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую и 

ис- следовательскую деятельность. 
 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 
Главным принципом участия в Программе должно стать: всё делать вместе, сообща и делать 

для других! Вместе – радости и удачи, вместе – активное действие и увлекательное 
приключение! 

Методологической основой Программы является воспитание в коллективно-твор- ческой 
деятельности, автор которой, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской 
академии образования (РАО) Игорь Петрович Иванов, считал, что самый педагогически эффектив- 
ный коллектив – это единое содружество взрослых и детей, а самая эффективная 
воспитывающая деятельность – та, что создаётся и развивается самими воспитанниками, 
вовлечёнными в процесс жизнетворчества. 

В.А. Сухомлинский писал1: «В школе учат не только читать, писать и считать, но и думать, 
познавать окружающий мир и богатства науки и искусства. В школе учат жить. В школе учатся 
жить». 

Материалы Программы позволяют педагогам использовать подготовленные материалы в 
работе с детьми 1–4-х классов. При этом, понимая огромную разницу между обучающимися 1-
го класса и более старших параллелей, мы развели логику реализации и содержание треков 
Программы в соответствии с этими особенностями. 

 
Построение курса внеурочной деятельности для 1-го класса 

Первоклассники занимают особое место среди обучающихся начальных классов. 
Учитывая их физиологические, психологические и познавательные особенности развития, 
учителю необходимо первоначально решить вопросы, связанные с адаптацией детей к 
учебному процессу. Поэтому вхождение в программу «Орлята России», знакомство с треками 
для ребят 1-го класса начинается со 2-й четверти. Последовательность треков, а также количество 
занятий в каждом треке для обучающихся в первом классе отличается от предлагаемых для 
остальной начальной школы. 

Для подготовки первоклассников к участию в программе «Орлята России» в первой 
четверти учителю предлагаются для проведения с детьми четыре игровых занятия, по два в 
каждом месяце четверти. 

Построение курса внеурочной деятельности для 2–3–4-х классов 
Реализация программы «Орлята России» для детей со 2-го по 4-й класс начинается с 

первой четверти учебного года. 
Каждый трек состоит из 9 занятий, два из которых предполагают «свободное творчество 

учите- ля» в рамках того или иного трека, но с заданными целевыми установками для сохранения 
смыслов Программы. 

В зависимости от того, являлся ли уже класс участником программы «Орлята России» в 



 

 

предыдущем учебном году или только вступает в Программу, учитель выбирает тот вводный 
орлят- ский урок, который ему необходим. Представленные уроки различаются не по возрасту 
и классам, а по стажу пребывания детей в Программе. 

Предлагаемые даты проведения треков обозначены без учёта разницы в регионах сроков 
школь- ных каникул. Деление учебного года представлено четвертями, а не 
семестрами/триместрами. 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане  

Программа рассчитана на 4 года, общее количество учебных часов, запланированных на весь период 
обучения в 1–4 классах, составляет 135 ч, по   1 ч в неделю в каждом классе. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценностные основания программы «Орлята России» 

Примерная рабочая программа воспитания, задавая целевые ориентиры и требования к 
ре- зультатам программ воспитания образовательных учреждений, обеспечивает соответствие 
ФГОС, единство воспитательного пространства и его смыслов в образовательных учреждениях 
Российской Федерации, а также позволяет на основе российских базовых национальных 
ценностей выделить ценностные основания программы «Орлята России»: Родина, Команда, 
Семья, Здоровье, Природа, Познание. 

Родина – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, дому, земле, людям, 
желание служить своему Отечеству тем делом, к которому есть призвание, и быть полезным 
своей стране; формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности через уважение национальных традиций народов России, истории и 
культуры своей страны. Семья – основа развития страны и благосостояния народа, исток добра, 
любви, верности, поддержки, сочувствия, взаимного уважения, возможность сохранения 
добрых семейных традиций с учётом национальных и религиозных принадлежностей. 

Команда – содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная деятельность в 
соот- ветствии с нравственными нормами; умение отдавать своё время другому и бескорыстно 
приходить на помощь, желание добра и блага другому. 

Природа – бережное и ответственное отношение к окружающей среде, природному 
наследию своей страны, осознание влияния людей на окружающую среду, понимание 
зависимости жизни людей от природы. 

Познание – открытие окружающего мира и понимание себя в нём; активность, 
любознательность и самостоятельность в познании, первоначальные представления о 
многообразии и взаимосвязи природных и социальных явлений и объектов, о науке и научном 
знании. 

Здоровье – равнение на чемпионов, ценность здорового образа жизни; безопасное 
поведение как в быту, так и в информационной среде, принятие своей половой принадлежности. 

 
Главным принципом участия в Программе должно стать: всё делать вместе, со- обща и делать 

для других! Вместе – радости и удачи, вместе – активное действие и увлекательное 
приключение! 

Методологической основой Программы является воспитание в коллективно-твор- ческой 
деятельности, автор которой, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской 
академии образования (РАО) Игорь Петрович Иванов, считал, что самый педагогически 
эффективный коллектив – это единое содружество взрослых и детей, а самая эффективная 
воспитывающая деятельность – та, что создаётся и развивается самими воспитанниками, 
вовлечёнными в процесс жизнетворчества. 

В.А. Сухомлинский писал: «В школе учат не только читать, писать и считать, но и думать, 
познавать окружающий мир и богатства науки и искусства. В школе учат жить. Вшколе учатся 
жить». 

Материалы Программы позволяют педагогам использовать подготовленные материалы в 
работе   с детьми 1–4-х классов. При этом, понимая огромную разницу между обучающимися 1-
го класса и более старших параллелей, мы развели логику реализации и содержание треков 
Программы в соответствии с этими особенностями.  

 



 

 

5. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками 

содержания учебно-методического комплекса программы «Орлята России» определены в 
соответствии с ФГОС основными направлениями воспитания, зафиксированными в 
Примерной рабочей программе воспитания, и основываются на российских базовых 
национальных ценностях. 

По итогам участия в программе «Орлята России» в течение учебного года младший 
школьник: 

-понимает важность социально значимых ценностей Программы (понимает сопричастность к 
истории родного края, своей Родины — России, Российского государства; осознаёт 
принадлежность к своему народу и общности граждан России; понимает значение 
государственных символов; уважает духовно-нравственную культуру своей семьи, народа; 
понимает ценность человеческой жизни, ценность родного языка, русского языка; сознаёт и 
принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 
поведенческие особенности с учётом возраста; ориентирован на физическое развитие с учётом 
возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознаёт ценность труда в жизни 
человека, семьи, общества; понимает ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 
влияние людей на природу, окружающую среду); 

-применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в различных видах 
внеурочной деятельности (принимает участие в жизни класса, общеобразовательной организации 
в доступной по возрасту социально значимой деятельности; умеет оценивать поступки с 
позиции их соответствия нравственным нормам, осознаёт ответственность за свои поступки; 
проявляет стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 
искусстве; владеет основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе; проявляет интерес к разным профессиям; участвует в 
различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности; проявляет любовь и 
бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 
живым существам; имеет первоначальные навыки наблюдения, систематизации и осмысления 
опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знаний); 

-демонстрирует социально значимую активность в социуме (демонстрирует уважение к 
государственной символике России, своего региона, местам почитания героев и защитников Отече- 
ства); первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; во 
взаимодей- ствии с окружающими доброжелателен, проявляет сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражает неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважает старших; бережно относится к физическому здоровью, соблюдает 
основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде, проявляет интерес к чтению; проявляет уважение к труду, людям труда, 
демонстрирует бережное отношение к результатам труда; придерживается в своей деятельности 
экологических норм; выражает познава- тельные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, демонстрирует в деятельности и повседневном общении интерес 
и уважение к научным знаниям, науке). 

 
6.Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 
№ Название 

трека 
Содержание  

 Трек 
«Орлёнок – 

Эрудит» 

Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц 
второй четверти. Именно к этому времени учебный процесс 
и все связанные с ним новые правила жизнедея- тельности 
становятся для первоклассника более понятными. Данный 
трек позволит, с одной стороны, поддержать интерес к 
процессу получения новых знаний, с другой стороны, 
познакомить обучающихся с разными способами получения 



 

 

информации. 

 

 Трек 
«Орлёнок – 

Доброволец» 

Реализация трека проходит для ребят 1-х классов 
осенью, но его тематика актуальна круглый год. Важно как 
можно раньше познакомить обучающихся с понятиями 
«доброволец», «во- лонтёр», «волонтёрское движение». 
Рассказывая о тимуровском движении, в котором участвовали 
их бабушки и дедушки, показать преемственность традиций 
помощи и участия. В решении данных задач учителю поможет 
празднование в России 5 декабря Дня волонтёра. 

 

 Трек 
«Орлёнок – 

Мастер» 

В рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, что 
можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в 
разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок – 
Мастер» поделены на два временных промежутка: во время 
первой части трека дети – активные участники Мастерской 
Деда Мороза: готовят класс и классную ёлку к новогоднему 
празднику / участвуют в новогоднем классном и школьном 
празднике. Вторая часть трека определена для знакомства с 
лучшими мастерами своего дела и различных профессий (на 
уровне региона или страны); посещений мест работы 
родителей – мастеров своего дела, краеведческих музеев и 
пр. 

 Трек 
«Орлёнок – 
Спортсмен» 

Время для реализации этого трека обусловлено 
необходимостью усилить двигательную актив- ность детей, так 
как к середине учебного года накапливается определённая 
физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. 
Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в том числе позволят снизить заболеваемость 
детей, что актуально в зимний период. 

 Трек «Орлёнок 
– Хранитель 
исторической 

памяти» 

В рамках трека происходит ценностно ориентированная 
деятельность по осмыслению личност- ного отношения к 
семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок 
должен открыть для себя значимость сохранения традиций, 
истории и культуры своего родного края через понимание 
фразы «Я и моё дело важны для Родины». Основная 
смысловая нагрузка трека: Я – хранитель тра- диций своей 
семьи, Мы (класс) – хранители своих достижений, Я/Мы – 
хранители исторической памяти своей страны. Решению 
задач трека способствует празднование Дня защитника 
Отечества, Международного женского дня и других 
праздников. 

Трек Погодные условия в момент реализации трека 



 

 

 «Орлёнок – 
Эколог» 

«Орлёнок – Эколог» позволяют проводить ме- роприятия за 
пределами здания школы с выходом на природу. Есть 
возможность использования природных материалов при 
изготовлении поделок, проведения акций с посадками 
деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника 
и пр. 

 Трек 
«Орлёнок – 

Лидер» 

Трек является завершающим в учебном году, 
подводящим итоги участия первоклассников в Программе. 
Основными задачами являются оценка уровня сплочённости 
класса, приобретённых ребёнком знаний и опыта совместной 
деятельности в классе как коллективе. 

 
2 класс 

№ Название 
трека 

Содержание  

 Трек 
«Орлёнок – 

Лидер» 

В процессе реализации данного трека дети приобретают 
опыт совместной деятельности, что является необходимым в 
начале учебного года. Педагог может увидеть уровень 
сплочённости класс- ного коллектива, сформировать детские 
микрогруппы для приобретения и осуществления опыта 
совместной деятельности и чередования творческих 
поручений. 

 Трек 
«Орлёнок – 

Эрудит» 

Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй 
четверти, которая отличается наличием различных олимпиад, 
интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. В этот период 
дети знакомятся с разными способами получения информации, 
что необходимо для их успешной деятельности, в том числе 
познавательной. Именно в этот период учебного года у детей 
отмечается высокая мотивация и интерес к учёбе. 

 Трек 
«Орлёнок – 

Мастер» 

В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием 
того, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, 
в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок – 
Мастер» поделены на два временных промежутка: во время 
первой части трека дети готовят новогодний спектакль, 
концерт или представление, вторая часть трека определена 
для знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровне 
региона или страны). 

 Трек 
«Орлёнок – 

Доброволец» 

Тематика данного трека актуальна круглый год. 
Проведение трека в данный временной период можно 
рассматривать как эмоциональный пик всей Программы. Это 
создаст и поддержит общее настроение добра, 
взаимопонимания, удовлетворённости не только в рамках трека, 
но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может 
обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в любое 



 

 

время учебного года. 

 Трек 
«Орлёнок – 
Спортсмен» 

Время для реализации этого трека обусловлено 
необходимостью усилить двигательную активность детей, так 
как к середине учебного года накапливается определённая 
физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. 
Надеемся, что дополнительные физкультурно-оз- 
доровительные мероприятия в том числе позволят снизить 
заболеваемость детей, что актуально  

 Трек 
«Орлёнок – 

Эколог» 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – 
Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами 
здания школы с выходом на природу. Есть возможность 
использования природных материалов при изготовлении 
поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке 
мусора в рамках экологического субботника. 

 Трек 
«Орлёнок – 
Хранитель 

исторической 
памяти» 

Данный трек является логическим завершением 
годового цикла Программы. В рамках трека происходит 
ценностно ориентированная деятельность по осмыслению 
личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению 
и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и принять 
значимость сохранения традиций, истории и культуры своего 
родного края. 

Основная смысловая нагрузка трека: 

Я – хранитель традиций своей семьи. 

Мы (класс) – хранители своих достижений. 

Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. 

 
3-4 класс 

№ Название 
трека 

Содержание  

 Трек 
«Орлёнок – 

Лидер» 

В процессе реализации данного трека дети приобретают 
опыт совместной деятельности, что является необходимым в 
начале учебного года. Педагог может увидеть уровень 
сплочённости классного коллектива в начале учебного года, 
сформировать детские микрогруппы для приобретения и 
осуществления опыта чередования творческих поручений. 

 Трек 
«Орлёнок – 

Эрудит» 

Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц 
второй четверти, которая отличается высоким содержанием 
различных интеллектуальных олимпиад, конкурсов, 
конференций и т.п. В этот период дети знакомятся с разными 
способами получения информации, что необходимо для их 
успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в 



 

 

этот период учебного года у детей отмечается наиболее высокая 
мотивация и интерес к учёбе. 

 Трек 
«Орлёнок – 

Мастер» 

В рамках данного трека детей знакомят с тезисом, что 
можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных 
профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок – Мастер» 
поделены на два временных промежутка: во время первой 
части трека дети готовят новогодний спектакль, концерт или 
представление, вторая часть трека определена для знакомства 
с лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или 
страны). 

 Трек 
«Орлёнок – 

Доброволец» 

Тематика данного трека актуальна круглый год. 
Проведение трека в данный временной период можно 
рассматривать как эмоциональный пик всей Программы. Это 
создаст и поддержит общее настроение добра, 
взаимопонимания, удовлетворённости не только в рамках 
трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может 
обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в течение 
всего учебного года. 

 Трек 
«Орлёнок – 
Спортсмен» 

Время для реализации этого трека обусловлено 
необходимостью усилить двигательную активность детей, так 
как к середине учебного года накапливается определённая 
усталость, вызванная гиподинамическим кризисом и учебной 
нагрузкой. Надеемся, что дополнительные физкультурно-оз- 
доровительные мероприятия позволят снизить заболеваемость 
детей, что актуально в зимний период. 

 Трек 
«Орлёнок – 

Эколог 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – 
Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами 
здания школы с выходом на природу. Есть возможность 
использования природных материалов при изготовлении 
поделок; проведения акций с посадками деревьев, уборки 
мусора в рамках экологического субботника. 

 Трек 
«Орлёнок – 
Хранитель 

исторической 
памяти 

Данный трек является логическим завершением 
годового цикла Программы. В рамках трека происходит 
ценностно ориентированная деятельность по осмыслению 
ребёнком личностного отношения к семье, Родине, к своему 
окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и 
принять значимость сохранения традиций, истории и культуры 
своего родного края через понимание фразы «Я и моё дело 
важны для Родины». 

 
7.Тематическое планирование 

дополнительный класс, 1 класс 
№ Названия треков Количество занятий 



 

 

 Трек «Орлёнок – Эрудит»  5 занятий 

 Трек «Орлёнок – Доброволец»   занятий 

 Трек «Орлёнок – Мастер»   занятий 

 Трек «Орлёнок – Спортсмен»  занятий 

 Трек «Орлёнок – Хранитель исторической 
памяти»   

занятий 

 Трек «Орлёнок – Эколог»   занятий 

 Трек «Орлёнок – Лидер»  занятий 

 
2 класс 

№ Тема  Количество занятий 

 Трек «Орлёнок – Лидер»  занятий 

 Трек «Орлёнок – Эрудит»   9 занятий 

 Трек «Орлёнок – Мастер»   9 занятий 

 Трек «Орлёнок – Доброволец»   занятий 

 Трек «Орлёнок – Спортсмен»  занятий 

 Трек «Орлёнок – Эколог»   занятий 

 Трек «Орлёнок – Хранитель исторической 
памяти»  

занятий 

 
3-4  классы 

№ Тема  Количество занятий 

 Трек «Орлёнок – Лидер» –  занятий 

 Трек «Орлёнок – Эрудит» –  занятий 

 Трек «Орлёнок – Мастер» –  занятий 

 Трек «Орлёнок – Доброволец»  занятий 

 Трек «Орлёнок – Спортсмен»  занятий 

 Трек «Орлёнок – Эколог»  занятий 

 Трек «Орлёнок – Хранитель исторической 
памяти» – 

занятий 

 
8. Описание материально-технического обеспечения  образовательного процесса  



 

 

Описание материально-технического обеспечения  образовательного процесса по предмету 
представлено в Организационном разделе АООП НОО.  

 
Рабочая программа курса  

«Сопровождение учащихся специальных (коррекционных) классов» 
1. Пояснительная записка 

С первых дней обучения ребенку предъявляются требования, касающиеся произвольности 
познавательных процессов, учебной мотивации, навыков, позволяющих успешно осваивать 
программу и т. д. даже хорошо подготовленные дети в период адаптации испытывают стресс, 
показывают не стабильные результаты. Дети с низким уровнем готовности способны потеряться, 
разочароваться в школе, в той школе, которую они так живо и красочно себе представляли. Таким 
образом, одним из главных направлений работы школьного психолога в начальной школе является 
помощь ученику в освоении учебной деятельности как в период адаптации в первом классе, так и 
на всем протяжении обучения в младших классах. Причем учебная деятельность понимается не 
только как проявление интеллектуально-познавательной активности детей, а как «...явление 
целостной и полнокровной жизни детей в школьный период развития.»  (В. В. Давыдов). 
Успешность освоения учебной деятельности, прежде всего, заложена не в ранней программной 
подготовке дошкольника, а в полноценном освоении игровой деятельности. Так, в частности, в 
процессе развития сюжетной игры расширяется кругозор, формируется воображение, 
произвольность поведения, вырабатываются умения принимать правила, инструкцию, следовать 
заданному алгоритму, формируются познавательные интересы. В дальнейшем обучении, 
совместной работе с учителем у школьников, на основе познавательных интересов, формируются 
потребности в теоретических знаниях, что, в свою очередь, преобразуется в многообразие мотивов 
учебной деятельности. В контексте психологической готовности к школе и формирования учебной 
мотивации необходимо упомянуть понятия, введенные в психологию Л. С. Выготским — 
спонтанное и реактивное обучение. Спонтанное обучение, прежде всего, характерно для детей, 
организующих свою деятельность по своей программе, по своему желанию, стремлению. Такие 
стремления возникают непроизвольно, желание чему-то научиться зависит от многих субъективных 
факторов. Школьная практика опирается на реактивное обучение, т. е. на способность ребенка 
организовывать свою деятельность по чужой программе, но наличие способности к реактивному 
обучению вовсе не означает, что ребенок психологически готов учиться в школе.    Важно понять, 
что умение учиться только по чужой программе ставит перед учителем проблем не меньше, чем 
умение учиться, подчиняясь только сиюминутным интересам, т. с. спонтанно. Зачастую подача 
содержания урока является приоритетной задачей для учителя, а задачи развития уходят на второй 
план или опускаются вовсе. На традиционных уроках в большей степени используются 
интеллектуальные, психологические ресурсы ребенка, и в меньшей степени - подкрепляются.  

    Таким образом, традиционные уроки не могут обеспечить в равной доле решение 
образовательных и развивающих задач.  Возникает необходимость в проведении развивающих 
занятий, помогающих младшему школьнику не только приобрести навыки работы в классе, 
принятия учебной задачи, самостоятельной деятельности, но и актуализировать познавательные 
процессы, расширить кругозор, получить новый деятельностный опыт.    

    Данная программа направлена на снятие эмоционального дискомфорта у младших 
школьников, особенно первоклассников, создание ситуации успеха, а также на коррекцию и 
развитие школьно-значимых психофизиологических и социальных функций в процессе учебной, 
изобразительной и игровой деятельности. Таким образом, система представленных на занятиях по  
задач и упражнений позволяет решать все три аспекта учебной цели: познавательный, развивающий 
и воспитывающий. 

Познавательный аспект 
формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 
формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение самостоятельно работать с 

книгой в заданном темпе, умение контролировать и оценивать свою работу). 
Развивающий аспект 
Развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением. 



 

 

Развитие мышления ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной деятельности как 
умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и 
опровергать. 

Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук). 
Развитие двигательной сферы. 
Воспитывающий аспект 
Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формирование «я-

концепции»). 
 
Цель:   
Создание эмоционально-комфортной образовательной среды для успешного формирования и 

развития учебных, социальных и познавательных навыков учащихся. 
Задачи: 
1. Развивать у детей когнитивные умения и способности, необходимые для успешного 

обучения в начальной школе. 
2. Формировать устойчивую учебную мотивацию на фоне позитивной Я-концепции детей, 

устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 
3. Развивать у детей социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами. 
 
Рабочая программа курса составлена с учётом рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ 

№36 г. Челябинска», в центре которой в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
России и мира. Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися 
личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-
значимой деятельности. Практическая реализация данной установки осуществляется в рамках 
урочной, внеурочной, внеклассной деятельности. 

Рабочая программа воспитания в рамках курса внеурочной деятельности реализуется через 
содержание и условия, что отражено в  разделах  «Планируемые результаты освоения учебного 
предмета», «Содержание учебного предмета с указанием форм организации и видов деятельности» 
«Тематическое планирование». 

 
2. Общая характеристика коррекционного курса 

Особенности курса 
1. От простого к сложному. 
2. По актуальности задач в период адаптации и на каждом возрастном этапе. 
3. Занятия проводятся с учащимися с задержкой психического развития 1-4 классов. По 

заключениям ПМПК для таких учащихся на занятие с психологом выделяется от 15 до 20 минут, 2 
раза в неделю, поэтому в учебном расписании занятия объединяются по два и проводятся в течение 
урока, т.е. 30-40 минут. 

4. Принцип «спирали» -  через каждые 7 занятий задания повторяются; 
5. Наращивание темпа выполнения заданий; 
6. Смена разных видов деятельности.    
Так же в структуру занятий включены кинезиологические упражнения, успешно используемые 

психофизиологами для коррекции школьных трудностей. Необходимость включения таких 
упражнений диктуется тем, что школьные методики обучения тренируют и развивают главным 
образом левое полушарие. Основным типом мышления младшего школьника является наглядно-
образное мышление, связанное с эмоциональной сферой, это предполагает участие правого 
полушария в обучении. Однако вся система образования нацелена именно на развитие формально-
логического мышления, на овладение способами построения однозначного контекста. Происходит 
чрезмерная стимуляция еще не свойственных детям функций левого полушария при торможении 
правого. В ответ, как результат перевозбуждения, перегрузки левого полушария, появляются 



 

 

повышенная утомляемость, отвлекаемость и забывчивость. И как следствие недостаточной 
активности ведущего правого полушария — раздражительность, непоседливость, беспокойство, 
сниженный фон настроения. Полноценные комплексы упражнений, рекомендуемые 
психофизиологами, невозможно полностью применить в рамках урока, в обычном классе, в силу 
многих объективных причин, поэтому используются упражнения, которые удобно и легко 
выполнять в классе, они не требуют специально организованного пространства, просты в 
выполнении.  

   Таким образом, достигается основная цель обучения — расширение зоны ближайшего 
развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону 
актуального развития. 

 
Структура занятия: 
Материал каждого занятия рассчитан на 30—40 минут. 
1.ПСИХОГИМНАСТИКА (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения мозговой 

деятельности является важной частью занятия. Исследования учёных убедительно доказывают, что 
под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, 
лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём памяти, повышается 
устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются 
психомоторные процессы. 

2. РАЗМИНКА (3—5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят 
определённого положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому вопросы 
разминки достаточно лёгкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на сообразительность, 
быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребёнка к 
активной учебно-познавательной деятельности. 

3. ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООВРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ 
(10—15 минут). Задания, используемые на этом этапе занятия не только способствуют развитию 
этих столь необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 
углублять знания ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности, выполнять 
творческие упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от 
занятия к занятию. 
ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не только 
развивает двигательную сферу ребёнка, но и способствует развитию умения выполнять несколько 
различных заданий одновременно. 

5. ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 
На данном этапе предлагаются задания, обучающие детей: наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строить простейшие предположения, проверять их, делать выводы, 
«добывать» новую информацию, решать кроссворды, пользоваться выразительными средствами 
русского языка.  

6. КОРРЕ ГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИ ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 
Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз способствует как повышению остроты 

зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта 
7. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ. ШТРИХОВКА (10 минут). 
 В процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, глазомер, зрительная 

память ребенка, аккуратность, фантазия; развивается внутренняя и внешняя речь, логическое 
мышление, активизируются творческие способности. 

 или РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ. 
8. РЕФЛЕКСИЯ. 

3.Описание места коррекционного курса в учебном плане 
Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю.  В первом классе время занятий – 

30 мин, 2-4 классе-40 мин. Занятия можно проводить в группах по 8-10 человек. Помещение для 
занятий должно быть достаточно большим, чтобы можно было не только поставить столы для всех 
учеников, но и проводить подвижные игры. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 



 

 

Ценностными ориентирами коррекционного курса является развитие познавательных 
процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). А так же  
формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, то есть таких 
психологических качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность осуществляться не 
может. Это умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; умение 
слушать и слышать учителя,  умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать 
в своей работе заданную систему требований. Важно развитие и  формирование психологических 
новообразований младшего школьного возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения 
выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры и реального манипулирования объектами; 
произвольности в управлении не только двигательными, но, главным образом, интеллектуальными 
процессами — восприятием, вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять 
мыслительную деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои 
психические процессы, ход своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки); 
формирование учебной мотивации. Таким образом, происходит интеллектуально-личностно-
деятельностное развитие детей, что соответствует Федеральному Государственному 
Образовательному Стандарту начального общего образования. 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников не только 
выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов (цвет, 
форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия 
мыслительную деятельность. 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 
распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или больше 
действий. Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у них 
опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных средств, в том 
числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на части, 
выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и отношения между каким-
либо из них и некоторой системой условных знаков. Большое значение придается всестороннему 
развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, 
абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических операций. При 
развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков психологического 
развития, выполняются задания как на воссоздающее, так и на творческое воображение. 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса 
На момент 

поступления  
в школу 

На момент 
окончания 

1 класса 

На момент 
окончания 

2 класса 

На момент 
окончания 

3 класса 

У 
выпускников 

начальной 
школы 

Личностные УУД 
Проявляет 

самостоятельнос
ть в игровой 
деятельности. 
Пытается 
оценивать себя и 
свои поступки
  

Проявляет 
самостоятельнос
ть в разных 
видах детской 
деятельности, 
оценивает 
деятельность и 
поступки не 
только свои, но и 
своих 
сверстников.  

Проявляет 
самостоятельнос
ть в некоторых 
видах учебной 
деятельности. 
Оценивает  
деятельность 
литературных 
персонажей 
пытается 
обосновывать 
свои мысли 

Проявляет 
самостоятельност
ь в учебной 
деятельности, 
оценивает 
поступки детей и 
взрослых, 
аргументирует 
свой ответ  

Понимает 
цель обучения, 
планирует 
результат своей 
деятельности 
способен 
работать на 
результат с 
отсрочкой его 
достижения. 

Открыто 
относиться ко 
внешнему миру, 
не всегда 

Относиться 
открыто ко 
внешнему миру, 
чувствует 

Относиться 
открыто ко 
внешнему миру, 
чувствует свою 

Относиться 
открыто ко 
внешнему миру, 
чувстует 

Умеет 
адаптироваться к 
динамично 
меняющемуся 



 

 

чувствует 
уверенность в 
своих силах  

уверенность в 
своих силах во 
внеурочной 
деятельности  

уверенность не 
только в игровой 
деятельности, 
умеет 
адаптироваться к 
новым ситуациям
  

уверенность в 
своих силах в 
учебной 
деятельности, 
умеет 
адаптироваться к 
новым ситуациям 
в учебной 
деятельности 

миру, способен 
сделать 
личностный 
выбор на основе 
норм морали 

Взаимодейс
твует со 
сверстниками и 
взрослыми через 
участие в 
совместных 
играх.  В  игре 
способен вести 
переговоры. 
Пытается 
сдерживать свои 
эмоции  

Взаимодейс
твует со 
сверстниками и 
взрослыми через 
совместную 
игровую или 
учебную 
деятельность. 
Способен 
договариваться и 
учитывать 
интересы других, 
сдерживает свои 
эмоции  

Взаимодейс
твует со 
взрослыми и 
сверстниками на 
основе любой 
совместной 
деятельности 
умеет 
договариваться о 
совместных 
действиях и 
плане 
совместной 
деятельности  

Взаимодейс
твует со 
сверстниками и 
взрослыми даже 
не имея 
совместной 
деятельности, 
имея целью 
достигнуть какой-
либо личной цели 
(Н-Р, получить 
нужную 
информацию, 
совершить 
покупку) 

Ориентиру
ется в 
социальных 
ролях умеет 
выстраивать 
межличностные 
взаимоотношени
я. 

В рамках 
игры обсуждает 
возникающие 
проблемы, 
правила, может 
поддержать 
разговор на 
интересующую 
его тему  

Обсуждает 
проблемы 
возникающие в 
учебной игровой 
деятельность, 
может 
поддержать 
разговор на 
интересующую 
его тему 

Обсуждает 
проблемы 
возникающие в 
интересующей 
его сфер, с 
интересом 
обсуждает 
интересующие 
его вопросы, 
расспрашивает 
взрослых  

Обсуждает 
проблемы , 
избегает 
конфликты, с 
интересом 
обсуждает 
интересующие 
его вопросы, 
расспрашивает 
взрослых о том. 
Что для него 
важно  

Умеет 
находить выход 
из конфликтной 
ситуации, 
договариваться о 
взаимовыгодном 
сотрудничестве, 
обмене 
коллекций и т.п. 

Положитель
но относится к 
себе и 
окружающим. 
Отзывчив к 
переживаниям 
другого человека
  

Понимает 
чувства других 
людей и 
сопереживает им, 
понимает оценки 
учителей своим и 
чужим поступкам
  

Способен 
сочувствовать и 
сопереживать, 
принимает 
оценку своим 
поступкам от 
сверстников  

Доброжелат
ельно реагирует 
на замечания 
способен 
исправиться в 
ответ на  
предложение 
взрослого  

Строит 
свои отношения 
со сверстниками 
и взрослыми на 
основе 
взаимопонимани
я и поддержки 

Регулятивные УУД 
Проявляет 

инициативу и 
самостоятельнос
ть в различных 
видах детской 
деятельности  

Принимает 
и сохраняет 
учебную задачу
  

С помощью 
педагога ставит 
учебную задачу
  

Способен 
сам поставить  
задачу в 
творческой 
деятельности 
связанной с 
учебной  

Ставит 
учебную задачу 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще не 
известно 



 

 

Умеет 
выбирать себе 
род занятий и 
выстраивать 
внутренний план 
действий в 
игровой 
деятельности  

Переносит 
навыки 
построения 
внутреннего 
плана действий 
из игровой 
деятельности из 
игровой 
деятельности в 
учебную  

Совместно 
с учителем 
учитывает 
выделенные 
педагогом 
ориентиры для 
построения 
внутреннего 
плана действия в 
учебном 
материале  

Способен 
самостоятельно 
выстроить 
внутренний план 
действий в 
некоторых видах 
учебной 
деятельности  

Самостояте
льно определяет 
ориентиры в 
новом 
материале, 
прогнозирует 
результат 
учебной 
деятельности 

Проявляет 
умения 
произвольности 
предметных 
действий  

Овладевает 
способами 
самооценки 
выполнения 
действий  

Адекватно 
принимают 
оценку своей 
деятельности со 
стороны  

Планирует 
свои действия 
совместно с 
учителем, 
анализирует 
проблемы и 
результат  

Умеет 
планировать 
поледовательнос
ть 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
вносит 
изменения в 
план с учетом 
результата 
предыдущего 
действия 

Коммуникативные УУД 
Активно 

взаимодействует 
со сверстниками 
и взрослыми на 
основе общей 
деятельности 

Имеет 
первоначальные 
навыки работы в 
группе: 
совместное 
обсуждение 
правил, 
распределение 
ролей.  

Формируют
ся навыки 
совместной 
учебной 
деятельности над 
проектом: 
выполнение 
роли, заданной 
учителем, 
помощь 
товарищам по 
проекту  

Планирует 
учебное 
сотрудничество 
совместно с 
учителем, 
принимает 
участие в 
контроле чужой 
деятельности, 
осуществляет 
рефлексию  

Планирует 
учебное 
сотрудничество 
со 
сверстниками: 
участвует в 
распределении 
ролей, 
составлении 
плана 
деятельности, 
обсуждении 
результатов. 
рефлексии 

Проявляет 
любопытство ко 
всему новому и 
необычному  

Умеет 
задавать 
вопросы, 
проявляет не 
только 
любопытство, но 
и 
любознательност
ь  

Умеет 
задавать 
вопросы, чем 
проявляет свою 
любознательност
ь, умеет слушать
  

Умеет 
сотрудничать со 
сверстниками и 
взрослыми в 
поисках 
интересующей 
информации  

Способен 
поставить 
задачи для 
инициативного 
сотрудничества 
при поиске и 
сборе 
информации 

Способен 
договариваться, 
учитывать 
интересы других 
в игровой 
деятельности  

Умеет 
выслушать и 
понять точку 
зрения другого, 
отстаивать свою
  

Частично 
владеет 
навыками 
преодоления 
конфликта  

Чувствуя 
приближения 
конфликта 
способен его 
избежать или 

Владеет 
способами 
разрешения 
конфликта, 
может стать 



 

 

быстро 
нивелировать  

посредником в 
разрешении 

 
Результатом прохождения занятий по данной программе является повышение качества 

усвоения знаний учащимися при обучении всем школьным предметам, что особенно актуально в 
рамках введения ФГОС. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 
развитие обучающихся, проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 
их социально значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 
обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 
поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 
обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

-проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  
-стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  
-уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям;  
-уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят;  



 

 

-уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений. 

 
6. Содержание коррекционного курса 

 дополнительный класс, 1 класс – по 33ч. 
Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается 
с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают преодолеть 
неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса зрительного и слухового 
запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, 
выполнение которых предполагает использование практических действий.  

 
№ Тема Содержание 
 Знакомство. 

Пояснение целей и задач 
занятий. 
Установление контакта. 
 
 

- Вводная беседа. 
- Психотехнические игры и упражнения на снятие 
психоэмоционального напряжения, развития слухового и 
зрительного восприятия, внимания.  (психогимнастика, 
«снежный ком», «улыбка», «нос, пол, потолок», «запрещенное 
движение», «бывает не бывает» 
- Рисование. Графический диктант. 

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 
координации 
Развитие навыков 
саморегуляции.  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Веселый счет») 
- Графический диктант. Штриховка.   

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Животные - растения», «Право - лево») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Незнайки», «лево - право»)  
- Графический диктант. Штриховка.   

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зайки-барабанщики», «Саймон 
сказал») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Развитие логического 
мышления. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 



 

 

Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать 

- Динамическая пауза («Лево - право», «Веселый счет») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно сделать 
из…») 
- Решение ребусов. 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 
координации 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Веселый 
счет») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Тень», «Будь внимателен») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Веселый счет») 
- Графический диктант. Штриховка.   

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Да -  нет») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно сделать 
из…») 
- Решение ребусов. 



 

 

- Графический диктант. Штриховка.  
 Развитие быстроты 

реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Животные - 
растения») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 
координации 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
 Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Саймон 
сказал») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 
 

Тренировка внимания 
Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки») 
- Графический диктант. Штриховка. 

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Из чего») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать 

Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Да -  нет») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 
предложение») 
- Решение ребусов. 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 
координации 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало») 
- Графический диктант. Штриховка.   

 Тренировка внимания - Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 



 

 

Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать. 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 
сказал…») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь внимателен») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да - нет») 
- Графический диктант. Штриховка.   

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Да -  нет») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно сделать 
из…») 
- Решение ребусов. 
- Графический диктант. Штриховка. 

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 
координации 

Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 
сказал») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь внимателен») 
- Графический диктант. Штриховка.   

 Подведение итогов. - Психогимнастика. 
- Психодиагностика. 



 

 

Выявление уровня 
развития внимания, 
памяти, воображения, 
мышления. 

- Подведение итогов, планы на будущее 

 
2 класс - 34 ч. 

     Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в большей степени, 
чем первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной 
деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности 
детей. 

    Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных 
заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных 
способов поиска и выполнения того или иного задания. 

 
№ Тема Содержание 

 Обсуждение планов на 
будущее. 
Постановка целей и 
задач на учебный год. 
 
 

- Вводная беседа. 
- Психотехнические игры и упражнения на снятие 
психоэмоционального напряжения, (психогимнастика, 
«снежный ком», «улыбка», «нос, пол, потолок», 
«запрещенное движение», «бывает не бывает» 
- Рисование.  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Да – нет»)   

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Животные - растения», «Сосед 
справа») 

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Незнайки», «Перекличка»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал» «Футбол»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 
«Четвертый лишний») 

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 
сделать из…») 
- Решение ребусов.   

 Развитие быстроты 
реакции. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 



 

 

Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и 
исполняй»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 
координации  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 
«Зеркало»)  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Закончи 
слово») 

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Правильно услышим и покажем, 
что услышали», «Будь внимателен»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Я знаю пять ...», «Муха»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 
«Перекличка») 

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
Динамическая пауза («Саймон сказал», «Что можно сделать 
из…») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Животные - 
растения») 

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 
координации  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Сосед 
справ»)  

 
 

Тренировка внимания 
Тренировка слуховой 
памяти. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 



 

 

Совершенствование 
мыслительных операций  

- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций.  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Из чего»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Да -  
нет») 

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
Динамическая пауза («Четыре стихии», «Футбол») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 
координации  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
 Динамическая пауза («Запрещенное движение», 
«Зеркало»)  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 
сказал…») 

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь внимателен»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Футбол», «Да -  нет») 



 

 

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 
сделать из…») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 
координации  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 
«Зеркало»)  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать.  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 
сказал») 

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Сосед справа», «Будь внимателен») 

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да-нет»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Футбол», «Что будет, если...») 

 Подведение итогов. 
Выявление уровня 
развития внимания, 
памяти, воображения, 
мышления. 

- Психогимнастика. 
- Психодиагностика. 
- Подведение итогов, планы на будущее 
 

 
3 класс -34 ч. 

В  З-м классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в первых 
двух классах, имеет и свои особенности.  Одна из таких особенностей — смещение акцента на 
усиление роли логически-поисковых заданий и логических задач для развития мышления учащихся. 
Это, конечно, не означает отсутствия материала для целенаправленного развития других 
познавательных процессов, но удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а 
сами задания становятся более  разнообразными как по содержанию, так и по форме их 
представления. 



 

 

Методы и приемы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем ранее, 
ориентированы на увеличение объема самостоятельной умственной деятельности, на развитие 
навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

 
№  Тема Содержание 
 Обсуждение планов на 

будущее. 
Постановка целей и задач на 
учебный год. 
 
 

- Вводная беседа. 
- Психотехнические игры и упражнения на снятие 
психоэмоционального напряжения, (психогимнастика, 
«снежный ком», «улыбка», «нос, пол, потолок», 
«запрещенное движение», «Перекличка») 
- Рисование.  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Хор»)   

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Животные - растения», «Сосед 
справа», «Смена имен») 

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Незнайки», «Перекличка»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал» «Закончи слово»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 
«Четвертый лишний»)  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-образного 
мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 
сделать из…») 
- Решение ребусов.   

 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и 
исполняй»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 
«Превращение слов»)  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 



 

 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Закончи 
слово»)  

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Правильно услышим и покажем, 
что услышали», «Будь внимателен»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Рыба, птица, 
зверь»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 
«Перечисли предметы на букву..»)  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-образного 
мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Скульптор») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Животные - 
растения»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Сосед 
справа»)  

 Тренировка внимания 
Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»)  

 
 

Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций.  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Футбол»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Что изменилось», «Хор»)  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-образного 
мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 
предложение») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 



 

 

 - Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»)  
 Развитие концентрации 

внимания. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 
«Зеркало»)  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 
сказал…») 

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь внимателен»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Разведчики», «Да -  нет»)  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-образного 
мышления. 
 

Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 
сделать из…») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие пространственного 
восприятия и сенсомоторной 
координации  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 
«Зеркало»)  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Закончи слово», «Саймон сказал») 
 

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Сосед справа», «Будь внимателен») 

 Тренировка зрительной 
памяти. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 



 

 

Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да-нет»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Перечисли предметы », «Хор»)  

 Подведение итогов. 
Выявление уровня развития 
внимания, памяти, 
воображения, мышления. 

- Психогимнастика. 
- Психодиагностика. 
- Подведение итогов, планы на будущее 
 

 
4 класс - 34 ч. 

Занятия в 4 классе продолжают развивать и тренировать основные психические механизмы, 
лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся занимаются по этому 
курсу четвертый год, все больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, частично-
поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач. Выполняя 
логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от простых 
формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание — к 
истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить 
индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в 
выполнении умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс 
мышления школьника будет отвечать целям и задачам обучения 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого 
учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи психолога  открывают для 
себя знания и способы их добывания. К конкретным частично-поисковым задачам относятся, 
например, такие задания, как нахождение закономерностей, нахождение принципа группировки и 
расположения приведенных слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров 
к какому-либо положению; нахождение 

нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального 
способа решения; усовершенствование какого-либо задания и другие. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую 
приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация бездумного, 
автоматического подхода учащихся к их решению, в других — растерянность при встрече с задачей, 
имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие 
мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более разнообразными и 
трудными. Решение нестандартных задач формирует познавательную активность, мыслительные и 
исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет 
однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления. 
Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления – то есть развитию 
творческих способностей. 

 
№  Тема Содержание 

 Постановка целей и задач 
на учебный год. 
 
 

- Вводная беседа. 
- Психотехнические игры и упражнения на снятие 
психоэмоционального напряжения, (психогимнастика, 
«снежный ком», «улыбка», «нос, пол, потолок», «запрещенное 
движение», «Перекличка») 
- Рисование.  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Хор»)   

 Тренировка внимания - Психогимнастика. 



 

 

Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Животные - растения», «Сосед 
справа», «Смена имен») 

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Незнайки», «Перекличка»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал» «Закончи слово»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Четвертый 
лишний»)  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно сделать 
из…») 
- Решение ребусов.   

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и исполняй»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
 Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 
«Превращение слов»)  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Закончи 
слово»)  

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Правильно услышим и покажем, что 
услышали», «Будь внимателен»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Рыба, птица, зверь»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Скульптор», «Перечисли предметы на 
букву..»)  



 

 

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Футбол») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Хор»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Сосед 
справа»)  

 Тренировка внимания 
Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»)  

 
 

Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций.  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Я знаю…»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Море волнуется», «Хор»)  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 
предложение») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 
сказал…») 
 

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь внимателен»)  



 

 

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Разведчики», «Мы собирались в 
поход»)  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 
предложение») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 
сказал…») 
 

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь внимателен»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Мы собирались в 
поход»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Разведчики», «Цепочка слов»)  

 Поведение итогов. Интеллектуальный марафон. 
 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 
в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 



 

 

значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
 

. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

 дополнительный класс, 1 класс 
№  
 

Цели и задачи. Содержание 

 Знакомство. 
Пояснение целей и задач 
занятий. 
Установление контакта. 
 
 

- Вводная беседа. 
- Психотехнические игры и упражнения на снятие 
психоэмоционального напряжения, развития слухового и 
зрительного восприятия, внимания.  (психогимнастика, 
«снежный ком», «улыбка», «нос, пол, потолок», «запрещенное 
движение», «бывает не бывает» 
- Рисование. Графический диктант. 

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие пространственного 
восприятия и сенсомоторной 
координации 
Развитие навыков 
саморегуляции.  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Веселый счет») 
- Графический диктант. Штриховка.   

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Животные - растения», «Право - 
лево») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Незнайки», «лево - право»)  
- Графический диктант. Штриховка.   

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зайки-барабанщики», «Саймон 
сказал») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Лево - право», «Веселый счет») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно сделать 
из…») 
- Решение ребусов. 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки») 
- Графический диктант. Штриховка.  



 

 

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной координации 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Веселый 
счет») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Тень», «Будь внимателен») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Веселый счет») 
- Графический диктант. Штриховка.   

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Да -  нет») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно сделать 
из…») 
- Решение ребусов. 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Животные - 
растения») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной координации 

- Психогимнастика. 
Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Саймон 
сказал») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 
 

Тренировка внимания 
Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки») 
- Графический диктант. Штриховка. 

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Из чего») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Да -  нет») 
- Графический диктант. Штриховка.  



 

 

Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать 

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 
предложение») 
- Решение ребусов. 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной координации 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало») 
- Графический диктант. Штриховка.   

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 
сказал…») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь внимателен») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да - нет») 
- Графический диктант. Штриховка.   

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Да -  нет») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно сделать 
из…») 
- Решение ребусов. 
- Графический диктант. Штриховка. 

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной координации 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 



 

 

Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 
сказал») 
- Графический диктант. Штриховка.  

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь внимателен») 
- Графический диктант. Штриховка.   

 Подведение итогов. 
Выявление уровня развития 
внимания, памяти, 
воображения, мышления. 

- Психогимнастика. 
- Психодиагностика. 
- Подведение итогов, планы на будущее 

 
 

2 класс 
№ 
 

Цели и задачи. Содержание 

 Обсуждение планов на 
будущее. 
Постановка целей и задач на 
учебный год. 
 
 

- Вводная беседа. 
- Психотехнические игры и упражнения на снятие 
психоэмоционального напряжения, (психогимнастика, 
«снежный ком», «улыбка», «нос, пол, потолок», «запрещенное 
движение», «бывает не бывает» 
- Рисование.  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Да – нет»)   

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Животные - растения», «Сосед 
справа») 

 Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Незнайки», «Перекличка»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал» «Футбол»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Четвертый 
лишний») 

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-образного 
мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно сделать 
из…») 
- Решение ребусов.   

 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и исполняй»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие пространственного 
восприятия и сенсомоторной 
координации  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  



 

 

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Закончи 
слово») 

 Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Правильно услышим и покажем, что 
услышали», «Будь внимателен»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Я знаю пять ...», «Муха»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 
«Перекличка») 

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-образного 
мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
Динамическая пауза («Саймон сказал», «Что можно сделать 
из…») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Животные - 
растения») 

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие пространственного 
восприятия и сенсомоторной 
координации  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Сосед 
справ»)  

 
 

Тренировка внимания 
Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций.  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Из чего»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Да -  нет») 

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-образного 
мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
Динамическая пауза («Четыре стихии», «Футбол») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 



 

 

Развитие пространственного 
восприятия и сенсомоторной 
координации  

 Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 
сказал…») 

 Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь внимателен»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Футбол», «Да -  нет») 

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-образного 
мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно сделать 
из…») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие пространственного 
восприятия и сенсомоторной 
координации  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 
сказал») 

 Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Сосед справа», «Будь внимателен») 

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да-нет»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Футбол», «Что будет, если...») 

 Подведение итогов. 
Выявление уровня развития 
внимания, памяти, 
воображения, мышления. 

- Психогимнастика. 
- Психодиагностика. 
- Подведение итогов, планы на будущее 
 



 

 

 
 

3 класс 
№  
п / 

п 

Цели и задачи. Содержание 

 Обсуждение планов 
на будущее. 

Постановка целей и 
задач на учебный год. 

 
 

- Вводная беседа. 
- Психотехнические игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, (психогимнастика, «снежный 
ком», «улыбка», «нос, пол, потолок», «запрещенное движение», 
«Перекличка») 

- Рисование.  
 Развитие 

концентрации 
внимания. 

Совершенствование 
мыслительных 
операций 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Хор»)   

 Тренировка внимания 
Совершенствование 

мыслительных 
операций 

Развитие 
аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Животные - растения», «Сосед справа», 

«Смена имен») 

 Тренировка слуховой 
памяти. 

Совершенствование 
мыслительных 
операций 

 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Незнайки», «Перекличка»)  

 Тренировка 
зрительной памяти. 

Совершенствование 
мыслительных 
операций. 

 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал» «Закончи слово»)  

 Развитие логического 
мышления. 

Развитие умения 
решать нестандартные 
задачи. 

Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Четвертый 

лишний»)  
 Совершенствование 

воображения. 
Развитие наглядно-

образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно сделать 

из…») 
- Решение ребусов.   

 Развитие быстроты 
реакции. 

Совершенствование 
мыслительных 
операций. 

 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и исполняй»)  

 Развитие 
концентрации 
внимания. 

Развитие умения 
решать нестандартные 
задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Превращение 

слов»)  

 Тренировка внимания - Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 



 

 

Совершенствование 
мыслительных 
операций 

 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Закончи 
слово»)  

 Тренировка слуховой 
памяти. 

Совершенствование 
мыслительных 
операций 

 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Правильно услышим и покажем, что 

услышали», «Будь внимателен»)  

 Тренировка 
зрительной памяти. 

Совершенствование 
мыслительных 
операций. 

 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Рыба, птица, зверь»)  

 Развитие логического 
мышления. 

Развитие умения 
решать нестандартные 
задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Перечисли 

предметы на букву..»)  
 Совершенствование 

воображения. 
Развитие наглядно-

образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

Динамическая пауза («Саймон сказал», «Скульптор») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты 
реакции. 

Совершенствование 
мыслительных 
операций. 

 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Животные - 

растения»)  

 Развитие 
концентрации 
внимания. 

Развитие умения 
решать нестандартные 
задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Сосед 

справа»)  

 Тренировка внимания 
Тренировка слуховой 

памяти. 
Совершенствование 

мыслительных 
операций  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»)  

 
 

Тренировка 
зрительной памяти. 

Совершенствование 
мыслительных 
операций.  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Футбол»)  

 Развитие логического 
мышления. 

Развитие умения 
решать нестандартные 
задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Что изменилось», «Хор»)  

 Совершенствование 
воображения. 

Развитие наглядно-
образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 

предложение») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты 
реакции. 

Совершенствование 
мыслительных 
операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»)  



 

 

 Развитие 
концентрации 
внимания. 

Развитие умения 
решать нестандартные 
задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 

мыслительных 
операций 

Развитие 
аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 

сказал…») 
 

 Тренировка слуховой 
памяти. 

Совершенствование 
мыслительных 
операций 

 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь внимателен»)  

 Тренировка 
зрительной памяти. 

Совершенствование 
мыслительных 
операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»)  

 Развитие логического 
мышления. 

Развитие умения 
решать нестандартные 
задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Разведчики», «Да -  нет»)  

 Совершенствование 
воображения. 

Развитие наглядно-
образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно сделать 

из…») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты 
реакции. 

Совершенствование 
мыслительных 
операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки»)  

 Развитие 
концентрации 
внимания. 

Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 
координации  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 

мыслительных 
операций 

Развитие 
аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать.  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Закончи слово», «Саймон сказал») 
 

 Тренировка слуховой 
памяти. 

Совершенствование 
мыслительных 
операций 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Сосед справа», «Будь внимателен») 



 

 

 Тренировка 
зрительной памяти. 

Совершенствование 
мыслительных 
операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да-нет»)  

 Развитие логического 
мышления. 

Развитие умения 
решать нестандартные 
задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Перечисли предметы », «Хор»)  

 Подведение итогов. 
Выявление уровня 

развития психических 
процессов  

- Психогимнастика. 
- Психодиагностика. 
- Подведение итогов, планы на будущее 
 

 
4 класс 

№  
 

Цели и задачи. Содержание 

 Постановка целей и задач 
на учебный год. 
 
 

- Вводная беседа. 
- Психотехнические игры и упражнения на снятие 
психоэмоционального напряжения, (психогимнастика, «снежный 
ком», «улыбка», «нос, пол, потолок», «запрещенное движение», 
«Перекличка») 
- Рисование.  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Хор»)   

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Животные - растения», «Сосед справа», 
«Смена имен») 

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Незнайки», «Перекличка»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал» «Закончи слово»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Четвертый 
лишний»)  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно сделать 
из…») 
- Решение ребусов.   

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и исполняй»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
 Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Превращение 
слов»)  



 

 

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Закончи 
слово»)  

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Правильно услышим и покажем, что 
услышали», «Будь внимателен»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Рыба, птица, зверь»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Скульптор», «Перечисли предметы на 
букву..»)  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Футбол») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Хор»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Сосед справа»)  

 Тренировка внимания 
Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»)  

 
 

Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций.  

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Я знаю…»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Море волнуется», «Хор»)  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 
предложение») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 
сказал…») 



 

 

Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать. 

 

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь внимателен»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Разведчики», «Мы собирались в поход»)  

 Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно-
образного мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 
предложение») 
- Решение ребусов.  

 Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»)  

 Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  

 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 
сказал…») 
 

 Тренировка слуховой 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь внимателен»)  

 Тренировка зрительной 
памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Мы собирались в 
поход»)  

 Развитие логического 
мышления. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Разведчики», «Цепочка слов»)  

 Поведение итогов. Интеллектуальный марафон. 
 

 
8.Описание материально-технического обеспечения коррекционного курса 

Описание материально-технического обеспечения  образовательного процесса по предмету 
представлено в Организационном разделе АООП НОО 

 
Рабочая программа курса  

«Сопровождение учащихся специальных (коррекционных) классов» 
(программа учителя-логопеда) 

1. Пояснительная записка 



 

 

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС, и, призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 
образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как основа 
образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как развития у обучающихся 
правильной, чёткой, выразительной связной речи, освоения ими конкретных предметных знаний и 
навыков в рамках фонематических представлений, произносительных норм, устной и письменной 
речи и чтения, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Данная программа разработана на основании анализа результатов углубленной диагностика 
речевого развития обучающихся по тестовой методике Т.А. Фотековой, дополненной обследованием 
письменной речи (по окончании учащимися первого класса). 

Программа по коррекции нарушений речи обеспечивает усвоение содержания программы 
общеобразовательной школы. Программа построена с учетом специфики усвоения материала 
детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются первичные 
нарушения: дефекты произношения и недостаточная сформированность фонематического 
восприятия, а также смысловой стороны речи (недостаточная сформированность лексико-
грамматических средств языка) – системное недоразвитие речи (СНР).  

Установлено, что у детей с нарушениями речи (особенно у детей с СНР) в качестве вторичных 
фиксируются следующие особенности:   

-неустойчивое внимание;   
-недостаточная наблюдательность к языковым явлениям;   
-недостаточное развитие способности к переключению;   
-недостаточная способность к запоминанию;   
-недостаточная сформированность словесно-логического мышления;   
-пониженная познавательная активность в области языковых явлений;  
-неумение проявлять волевые усилия для преодоления трудностей учебной деятельности.  
Упущения на начальной ступени обучения проявляются пробелами в знаниях детей, 

несформированностью общеучебных умений и навыков, негативным отношением к школе, что 
бывает трудно скорректировать и компенсировать.  

Цель программы: Предупреждение и устранение неуспеваемости, обусловленной системным 
недоразвитием речи обучающихся; создание базы для успешного усвоения общеобразовательных 
программ.  

При обучении детей с СНР следует руководствоваться задачами, поставленными перед 
общеобразовательным учреждением, а также постоянно иметь в виду специфические задачи:  

-формирование полноценных произносительных навыков;  
-развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза;  
уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и уточнения непосредственных 

впечатлений и ощущений об окруж-ающем мире;  
-развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности 

высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи);  
-формирование интереса к родному языку, навыков учебной деятельности; 
-усвоением приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным 

курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 
 -воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 

затем и сложное предложение;  
-употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи.  
По мере продвижения ученика в указанных направлениях на речевом материале 

осуществляется:   
-развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении;   
-обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к лексическому значению слов;   
-развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем;  



 

 

-формирование и развитие навыков письма и чтения специальными методами на основе 
исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Программа коррекционно-логопедической работы направлена на реализацию основной цели 
образования – развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 
действий (УУД), познания и освоения мира.  

Таким образом, в соответствии с ФГОС НОО на ступени начального общего образования 
осуществляется:   

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;   
-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 
учебном процессе;   

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 - укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области, внеурочную и коррекционно – 
воспитательную деятельность.  

 
2. Общая характеристика коррекционного курса 

Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в основе 
становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению их в 
учебной деятельности. Формирует у учащихся познавательные, коммуникативные и регулятивные 
действия. Подводит учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному 
восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной модальности, 
содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и 
самостоятельно. В свою очередь содержание курса является базой для усвоения общих языковых и 
речевых закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в 
системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его тесной 
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным чтением. 

Программа определяет основную цель логопедических занятий, которая заключается в 
диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-
грамматической, синтаксической), связной речи. 

Определяет направления коррекционно-развивающей логопедической работы: 
- 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). 
Определяет алгоритм логопедического сопровождения обучающегося с ЗПР и раскрывает его 

особенности. 
 

3.Описание места коррекционно-логопедической работы в образовательном процессе 
Сроки реализации программного материала  
Программа по коррекции речевых нарушений у обучающихся с СНР рассчитана на 4 года 

обучения. Проводятся индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия, с 15 сентября по 15 
мая. Сроки коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: степени выраженности 
речевого недоразвития, компенсаторных возможностей ребенка, психофизиологических 



 

 

особенностей ребенка, состояния его интеллекта, регулярности посещения ребенком занятий, 
выполнения домашнего задания и т.д. При различных речевых нарушениях коррекция охватывает 
разные этапы и периоды работы и имеет разную продолжительность. 

 
4.Описание ценностных ориентиров содержания  

коррекционно-логопедической работы 
 Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения, поэтому коррекционно-логопедические 
занятия способствуют формированию у обучающихся представлений о языке, как основном 
средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 
самосознания.  

В процессе коррекционно-логопедического обучения у обучающихся начальной школы 
формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь является 
показателем общей культуры человека. На логопедических занятиях обучающиеся получают 
начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 
учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач.  

Коррекционно-логопедические занятия являются для обучающихся основой для успешного 
освоения основной общеобразовательной программы, способствуют достижению не только 
предметных, но и метапредметметных и личностных результатов.  

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты коррекционно-

логопедической работы 
Предметные результаты:  
1. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 
существенные связи, отношения и функции.  

2. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 
слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.  

3. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач.  

4. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

6. Коррекция отклонений в речевом развитии младших школьников.  
Личностные результаты:  
1. Осознание языка как основного средства человеческого общения;  
2. Восприятие русского языка как явления национальной культуры;  
3. Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека;  
4. Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  
Метапредметные результаты:  
1. Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  
2. Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
3. Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 
разных видов речи и ситуаций общения;  

4. Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  
5. Умение задавать вопросы. 



 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 
личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 
их социально значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 
обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 
поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 
обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

-проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  
-стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  
-уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям;  
-уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят;  
-уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   
Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений. 



 

 

 
6.  Содержание коррекционно-логопедической работы 

Направления коррекционной работы:  
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей с ОВЗ в 
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками.  

Коррекционно-логопедическая работа строится с учётом следующих принципов:  
принцип системности предполагает необходимость учета в логопедической работе структуры 

дефекта, определения ведущего нарушения, соотношения первичных и вторичных симптомов;  
принцип комплексности предусматривает необходимость коррекционнопедагогического 

воздействия не только на нарушенную сторону речи у ребенка, но одновременно и в целом на все 
стороны его речи (звуковую, лексико-грамматическую, темпо-ритмическую, мелодико-
интонационную и др.). Данный принцип также подразумевает воздействие на психофизическое 
состояние ребенка разными специалистами;  

патогенетический принцип, при учете которого логопедическая работа направлена на 
преодоление основного механизма нарушения;  

онтогенетический принцип, помогающий осуществлять логопедическое воздействие с учетом 
закономерностей и последовательности формирования различных форм и функций речи в 
нормальном онтогенезе;  

принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции;  
принцип учета зоны ближайшего развития, когда при планировании стратегии коррекционно-

образовательной деятельности учитываются потенциальные возможности ребенка, перспектива 
речевого и личностного развития.  

Рабочая программа включает в себя три этапа коррекционно-развивающей работы:  
1. Развитие фонетико – фонематической стороны речи.  
1 период. Формирование фонематических процессов.  
2 период. Устранение дефектов звукопроизношения.  
2. Развитие лексико – грамматической стороны речи.  
3 период. Формирование грамматического строя речи.  
4 период. Уточнение и расширение лексического запаса.  
3. Развитие связной речи. Формирование полноценной самостоятельной устной и письменной 

речи.  
5 период. Формирование полноценной самостоятельной речи.  
1. Этап. Развитие фонетико-фонематической стороны речи  
Формирование фонематических процессов. Развитие и совершенствование фонематических 

представлений (формирование общих представлений). Речь. Предложение. Словосочетание. Слово. 
Слог. Ударение. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. Звонкие и глухие 
согласные звуки. Обозначение звука буквой.  

Анализ и синтез звуко-слогового состава слова. Звуковой анализ и синтез слова. Слоговой 
анализ и синтез слова.  

Звуко-буквенные связи. Дифференциация звуков (букв). Дифференциация звуков (букв), не 
имеющих акустико-артикуляционного сходства (в тяжелых случаях смешения). Дифференциация 
звуков (букв), имеющих акустико-артикуляционное сходство по признаку глухости-звонкости, 
твердости-мягкости. Дифференциация гласных звуков (букв) по признаку ударности-безударности. 



 

 

Дифференциация букв, имеющих оптическое сходство (тема не относится к коррекции 
фонематических процессов, но при необходимости дается в этом разделе).  

Устранение дефектов звукопроизношения (не имеет расчасовки; планируется параллельно с 
формированием фонематических процессов, с учетом динамики коррекции конкретного 
обучающегося). Значение речи в жизни человека. Знакомство с артикуляционным аппаратом.  

Создание артикуляционной базы для постановки звуков. Формирование артикуляционных 
укладов, необходимых для нормированного произношения звуков. Выработка направленного 
речевого выдоха.  

Постановка дефектно произносимых звуков. Свистящие звуки (с, с, з, з, ц). Шипящие звуки 
(ш, ж, ч, щ). Сонорные звуки (л, л, р, р). Другие звуки.  

Автоматизация поставленных звуков. В изолированном виде. В слогах. В словах. В 
стихотворных текстах. В речевом потоке.  

2. Этап. Развитие лексико-грамматической стороны речи  
Формирование грамматического строя речи  
Состав слова. Словообразование. Части слова. Однокоренные слова. Приставочное 

словообразование. Суффиксальное словообразование. Окончание.  
Части речи. Согласование и управление. Имя существительное. Глагол. Имя прилагательное. 

Согласование имен существительных с именами прилагательными по родам, числам, падежам. 
Согласование имен существительных с глаголами по числам, временам.  

Служебные части речи. Значение предлогов. Виды предлогов. Дифференциация предлогов и 
приставок разных и одинаковых по написанию.  

Предложение. Состав предложения. Анализ и синтез предложения. Главные члены 
предложения. Виды предложений по интонации. Распространенные и нераспространенные 
предложения. Составление предложений. Схема предложения.  

Расширение и уточнение лексического запаса (планируется в структуре тем по формированию 
грамматического строя речи).  

Тематическая активизация и обогащение словаря. Классификация предметов, обобщающие 
слова (овощи, фрукты, ягоды, деревья, грибы, цветы, посуда, одежда, обувь, головные уборы, 
мебель, электроприборы, продукты питания, рыбы, насекомые, птицы, животные). Предмет и его 
части. Детеныши птиц и животных. Жилища птиц и животных. Профессии. Времена года, явления 
природы. Временные понятия. Форма. Цвета и оттенки. Праздники. Мой город. Другие темы.  

Семантика слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Многозначные слова. В неразрывной связи 
с изучением фонетического и грамматического материала ведется работа по развитию речи 
обучающихся. Исправление, уточнение, упорядочение устной речи школьников предшествует и 
сопутствует изучению всех основных разделов русского языка. Уточняется и расширяется 
лексический запас обучающихся. Обогащение словаря происходит за счет слов, обозначающих 
явления природы и общественной жизни, родовые и видовые понятия. Эта работа непосредственно 
связана с расширением и уточнением впечатлений и представлений детей об окружающем мире. 
Кроме того, формируются и совершенствуются целенаправленность и логическая 
последовательность высказываний, точность и разнообразие употребления слов, обогащается 
грамматический строй речи.  

Задания, используемые на занятиях, расположены в таком порядке, что ознакомление 
обучающихся с отдельными звуками или с их последовательным выделением из слов сочетается с 
работой по уточнению и обогащению словаря обучающихся, по ознакомлению с предлогами и их 
употреблением, с развитием умения строить предложения, распространять и сокращать их, 
выделять из речевого потока.  

Таким образом, параллельно с изучением основной темы занятия происходит уточнение 
значения имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса  

3. Этап. Развитие связной речи  
Формирование полноценной самостоятельной речи  
Уточнение представлений о тексте. Признаки связного высказывания. Сравнение текста и 

набора слов, текста и набора предложений, текста и его деформированных вариантов.  
Анализ текста. Последовательность и связность предложений в тексте. Смысловая 

зависимость между предложениями. Определение темы текста. Составление плана текста.  



 

 

Построение самостоятельного связного высказывания. Составление текста по плану. 
Составление текста по данному его началу или окончанию. Составление к тексту вступления и 
заключения. Пересказ текста. Составление текста на определенную тему.  

Несмотря на поэтапное планирование коррекции, работа строится интегрировано, охватывая 
все этапы одновременно, но направляя основное внимание на решение задачи  текущего этапа 
коррекционной работы. Например, в процессе решения основной задачи I этапа – упорядочения 
фонетико – фонематической стороны речи – начинают закладываться предпосылки нормализации 
лексико-грамматических средств языка и формирования связной речи. И, наоборот, во время 
прохождения программного материала III этапа, основными задачами которого являются развитие 
лексико-грамматического строя речи и формирование связной речи, закрепляются знания и умения, 
полученные на этапе развития фонетико-фонематической стороны речи. Формирование 
фонематических процессов идет одновременно с коррекцией звукопроизношения, т.е. второй период 
вплетается в первый. На этом этапе работы допустимо подгрупповое занятие разбивать на 
индивидуальные занятия (например, при постановке звука). Формирование грамматического строя 
речи идет одновременно с расширением лексического запаса. Лексические темы не даются 
изолированно, они планируется в структуре тем по формированию грамматического строя речи.  

Количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной группы обучающихся, 
уровнем сформированности у них того или иного речевого компонента. Некоторые темы даются с 
опережением основной образовательной программы, создавая тем самым базу для более успешного 
усвоения учебного материала на уроках русского языка и чтения. Другие темы, наоборот, 
систематизируют и углубляют знания, полученные на уроках. При подборе речевого материала 
учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, специфика речевого нарушения 
детей данной группы.  

Коррекционная работа по устранению дефектов звукопроизношения проводится на 
индивидуальных занятиях, автоматизация и введение исправленного звука в спонтанную речь 
проводится и на групповых занятиях.  

Для достижения наилучших результатов коррекции нарушений речи обучающихся необходима 
работа с родителями, их активное участие по закреплению навыков полученных в процессе 
обучения. 

 
Содержание программы коррекционно-логопедической работы  

1 класс 
Содержание программы по коррекции СНР, 1-1 класс программа рассчитана на 122 часа (4 часа 

в неделю – вторник, четверг, занятия проводятся у двух подгрупп)  
Разделы программы являются сквозными и изучаются на протяжении всего курса обучения.  
Звуки и буквы  
Развитие звукобуквенного анализа. Различение звуков в слове на слух: правильная и четкая 

артикуляция звуков. Звуки гласные и согласные, согласные твёрдые и мягкие, их артикуляция и 
звучание; сопоставление парных звуков по артикуляции и звучанию (твёрдые и мягкие; звонкие и 
глухие).  

Последовательное выделение звуков  
Последовательное выделение звуков в односложных словах, состоящих из обратных слогов, 

или в двусложных словах, состоящих из двух гласных (типа ус, ау); в односложных словах с 
закрытым слогом, без стечения согласных (типа мак); в двусложных словах, первый слог которых 
состоит из одного гласного (типа рука); в двусложных и односложных словах с закрытым и 
открытым слогом (типа утка, кукушка); в односложных словах со стечением согласных в слоге (типа 
волк, слон). Самопроверка правильности выполнения задания. Соотнесение звука с буквой.  

Ударение.  
Практические упражнения в выделении в слове ударного звука. Постановка знака ударения в 

схемах звукового состава слов.  
Предложение, слово.  
Практическое ознакомление с предложением и словом в предложении. Устные упражнения в 

составлении нераспространённых и распространённых предложений. Составление предложений с 
предлогами в, на, за, над, под, перед. Использование в предложениях и словосочетаниях 
существительных в родительном падеже множественного числа (типа много тетрадей, коробка 



 

 

конфет) и существительных в творительном падеже единственного числа (типа любуюсь Москвой, 
кормлю зерном).  

Понижение голоса, пауза в конце предложения; правильное и отчетливое произнесение целого 
предложения. Выделение предложения из рассказа, состоящего из двух, трёх предложений. 
Членение предложений на слова, последовательное выделение слов в предложении, определение их 
числа. Уточнение значений слов. Различение терминов «слово», «предложение».  

 
Содержание программы коррекционно-логопедической работы 

 2 класс 
Содержание программы по коррекции СНР, 2-1 класс программа рассчитана на 124 часов (4 

часа в неделю – среда, пятница, занятия проводятся у двух подгрупп). 
Звуки и буквы  
Дальнейшее развитие звукобуквенного анализа. Соотношение количества звуков и букв в 

слове. Обозначение мягкости согласных гласными II ряда. Мягкий знак для обозначения мягкости 
согласных в конце и в середине слова. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

Алфавит. Знание алфавита. Нахождение слова в словаре учебника и в орфографическом 
словарике, распределение слов в алфавитном порядке.  

Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь.  
Ударение. Устные упражнения в выделении ударного гласного в слове. Произнесение слов с 

правильным ударением. Обозначение ударной гласной в написанных словах. Выделение безударных 
гласных в словах с несколькими безударными гласными. Разница в звучании гласных в ударном и 
безударном положении. Выделение в словах орфограмм, содержащих безударные гласные. 
Наблюдение за единообразием написания ударных и безударных гласных в корне однокоренных 
слов как подготовка к изучению правила о правописании безударных гласных в корне слов.  

Парные звонкие и глухие согласные. Различение их изолированно и в словах (устно и на 
письме). Двойные согласные в наиболее употребляемых словах. Разделительный ь. Письмо под 
диктовку слов и предложений. Списывание с рукописного и печатного текста.  

Слово  
Подготовительные упражнения в использовании названий предметов и явлений окружающего 

мира, их признаков и действий. Уточнение и обогащение словарного запаса путём употребления 
слов, обозначающих растения, животных, природные явления, профессии людей, их родственные 
отношения, предметы труда и др., свойства и признаки предметов по цвету, форме, величине, по 
материалу изготовления.  

Предметы и их названия. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? Что? 
Преобразование формы слов, обозначающих предмет, в начальную форму.  

Действия и их названия. Слова, обозначающие действия и отвечающие на вопросы что делает? 
Что делал?  

Признаки и их названия. Слова, обозначающие признаки предмета и отвечающие на вопросы 
какой? Какая? Какое? Какие? Связь названий признаков со словами, обозначающими предметы.  

Родственные слова. Подбор родственных слов. Выделение их общей части. Общее понятие о 
корне слова. Однокоренные слова. Наблюдение за единообразием написания гласных и парных 
звонких и глухих согласных в однокоренных словах.  

Практические упражнения в употреблении имён и фамилий одноклассников, имён и отчеств 
учителей, названии родного города, улицы, ближайшей реки, кличек животных.  

Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, в названии 
городов, деревень и рек. 

Практическое употребление слов с наиболее распространёнными предлогами (в. Из, к, на, от, 
по, с, у). Раздельное написание предлогов со словами.  

Слова с непроверяемым написанием.  
Предложение  
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без деления на виды).  
Подготовительные упражнения в составлении словосочетаний. Постановка вопроса от 

главного слова к зависимому. Выделение из предложений пар слов без предлогов и с предлогами, 



 

 

составление предложений со словами, обозначающими предметы, действия, признаки. 
Распространение предложений.  

Письмо под диктовку предложений и текстов, включающих изученные орфограммы. Знаки 
препинания, обозначающие конец предложения.  

Связная речь  
Упражнения в связной речи проводятся в процессе изучения всего программного материала.  
Устные ответы на вопросы, объединённые темой. Составление предложений по сюжетным 

картинкам. Описание предмета. Озаглавливание небольшого текста.  
 

Содержание программы коррекционно-логопедической работы  
3, 4 классы 

Содержание программы по коррекции СНР 3-1, 4-1 класс (62ч. – понедельник, 2 групповых 
занятия в 3-1 и 4-1 классах)  

1. Уточнение понятий о звуках и буквах, алфавите.Звуки речи. Звуки и буквы. Гласные звуки и 
буквы. Согласные звуки и буквы. Согласные твердые и мягкие.  

2. Дифференциация а - я, у – ю, о - ё, ы - и, э –е. Дифференциация а - я, у – ю. Дифференциация 
о - ё, ы - и, э –е. 

3. Дифференциация парных звонких и глухих согласных  
Дифференциация звуков /б/ - /п/. Дифференциация звуков /в/-/ф/. Дифференциация звуков /д/-

/т/. Дифференциация звуков / г/ -/к/. Дифференциация звуков /ж/ -/ш/. Дифференциация звуков / з/ -
/с/. Звук и буква Ж. Звук и буква З. Дифференциация Ж-З. Звук и буква Ш. Дифференциация Ш-С.  

4. Слово. Деление слов на слоги . Перенос слов по слогам. Слова предметы. Слова признаки 
предметов. Слова - действия  

5. Предложение. Предложение. Деление предложения на части. Составление предложения из 
данных слов. Составление предложений по иллюстрации .Составление предложений по заданному 
началу . Составление предложений из слов, данных в разбивку. Составление предложений по 
вопросам. 
Звуки Ч, Ц, Щ,Ш, С, (4ч.) Звук и буква Ч. Дифференциация Ч-Ц, Ч-С. Звук и буква Щ. 
Дифференциация ч-щ, щс, ш-щ.  

7.Дифференциация предлогов  
Предлоги в предложении. Дифференциация предлогов в – на. Дифференциация предлогов 

перед – за. Дифференциация предлогов по – под .Проверочная работа по теме «Предлоги». 
Практическое применение предлогов. Составление рассказа по сюжетной картине. Составление 
рассказа по наблюдениям. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Работа с 
деформированным текстом.  

8.Словообразование 
Родственные слова. Образование слов с помощью приставок. Образование слов с помощью 

суффиксов. Дифференциация приставок и предлогов. Слова – синонимы. Слова – антонимы.  
9.Коррекция, дифференциация сонорных звуков  
Автоматизация звука /р/ в словах, предложениях. Автоматизация звука /рь/ в словах, 

предложениях. Автоматизация звука /рь/ в тексте. Дифференциация звуков /р/-/рь/ в словах. 
Дифференциация звуков /р/-/рь/ в предложениях. Автоматизация звука /л/ в словах. Автоматизация 
звука /л/ в предложениях. Автоматизация звука /ль/ в словах, предложениях. Дифференциация 
звуков /л/-/ль./ в словах, предложениях. 

 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 
в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 



 

 

значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  
1 класс 

Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции СНР, 1 класс 
 
№ Название 

раздела 
Количе

ство часов 
Основные виды учебной деятельности 

 Звуки и 
буквы 

Раздел
ы 
программы 
являются 
сквозными и 
изучаются 
на 
протяжении 
всего курса 
обучения. 
Четкого 
почасового 
разграничен
ия нет. 

Узнают: строение артикуляционного аппарата; 
акустикоартикуляционные различия и сходства звуков; о 
значении правильного дыхания; основные 
грамматические термины: речь, предложение, 
словосочетание, слово, слог, ударение, гласные и 
согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки, 
твердые и мягкие согласные звуки, положение звука в 
слове, обозначение звука буквой. Научатся: четко 
произносить все звуки русского языка в речевом потоке; 
называть отличия гласных и согласных звуков; правильно 
обозначать звуки буквами; производить звуко-слоговой 
анализ и синтез слова; дифференцировать звуки, 
имеющие тонкие акустикоартикуляционные отличия, 
правильно обозначать их на письме; определять место 
ударения в слове; правильно обозначать на письме буквы, 
имеющие оптико-механическое сходство.  

Познакомятся с: значениями многих лексических 
единиц; правилами связи слов в предложении; заглавной 
буквой, точкой, схемой предложения. 

 Последо
вательное 
выделение 
звуков 

 Ударение 

 Предлож
ение, слово 

В
сего 
часов 

   

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 2 

класс 
Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции СНР, 2 класс  
№ Название раздела Количество 

часов 
Основные виды учебной 

деятельности 

 Дифференциация 
гласных и согласных 
звуков (глухой – звонкий, 
твердый – мягкий, парный 
– непарный, аффрикаты) и 
их букв. 

Разделы 
программы 
являются 
сквозными и 
изучаются на 
протяжении 

Закрепят умение 
дифференцировать гласные звуки по 
способу образования (подъем и ряд), 
согласные по способу и месту. Повторят 
дифференциацию согласных по: 
глухости – звонкости, твердости – 



 

 

 Предметы. Предмет 
и слово, его название. 
Накопление слов, 
обозначающих предметы, 
явления природы и жизни 
людей. Грамматические 
вопросы кто? Что?  

всего курса 
обучения. 

мягкости, парности. Закрепят навыки 
написания букв схожих по начертанию. 
Узнают: основные грамматические 
термины: речь, предложение, 
словосочетание, слово, слог, ударение. 
Познакомятся с: значениями многих 
лексических единиц; правилами связи 
слов в предложении; основными 
грамматическими терминами: корень 
слова, суффикс, приставка, окончание; 
имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, имя 
числительное, местоимение; союзы, 
предлоги; заглавная буква, 
интонационные паузы, 
восклицательный и вопросительный 
знак, точка, запятая, схема предложения, 
главные члены предложения, текст. 
Смогут: быстро находить нужное слово, 
наиболее точно выражающее мысль; 
пользоваться различными способами 
словообразования и словоизменения; 
осмысленно воспринимать слова в речи, 
уметь уточнять их значение; 
анализировать речь (на уровне текста, 
предложения); пользоваться 
различными частями речи при 
составлении предложения; 
грамматически правильно связывать 
слова в предложении; составлять текст 
на определенную тему; использовать в 
речи предложения сложных 
синтаксических конструкций; 
интонационно оформлять 
высказывание. 

 Действия. Слова – 
названия действий. 
Уточнение и накопление 
слов, обозначающих 
действия. 
Грамматические вопросы 
что делает?, что делают?, 
что сделал?, что сделали?, 
что сделают?, что 
сделает? 

 Признаки 
предметов, явлений. 
Признаки и их названия. 
Условное обозначение 
имен прилагательных. 
Роль имен 
прилагательных в речи. 
Связь имен 
прилагательных с 
именами 
существительными. 
Грамматические вопросы 
какой?, какая?, какое?, 
какие? 

 Словосочетания – 
имя существительное и 
имя прилагательное. 
Главное и зависимое 
слово. 

 Родственные слова. 
Обобщение знаний о 
родственных словах. 
Понятие «однокоренные 
слова». Связь слов в 
словосочетании. Главное 
и зависимое слово. 

Всего часов   



 

 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 3, 4 

классы 
Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции СНР, 3, 4 классы 
№ Название раздела Количество 

часов 
Основные виды учебной 

деятельности 

 Дифференциация 
звуков. 

Разделы 
программы 
являются 
сквозными и 
изучаются на 
протяжении 
всего курса 
обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повторение и закрепление навыка 
дифференциации звуков. 

Овладение навыками образования 
слов с помощью:  суффиксов, приставок, 
слияния основ. 

 Овладение навыком подбора 
антонимов, синонимов, омонимов и 
способами их употребления. 

Формирование качественной 
стороны лексики. Наблюдение за 
семантикой слов, противоположных или 
близких по смыслу. Развитие чуткости к 
смысловым оттенкам слова. 
Формирование осознанного выбора и 
употребления именно таких слов, 
которые наиболее точно и ярко могут 
выразить мысль. Формирование и 
совершенствование связной речи. 
Формирование представлений о 
многозначности слова. Формирование 
умения различать прямое и переносное 
значение слов Совершенствование 
умения конструировать предложения по 
данному слову, группе слов. 
Закрепление умения правильно  
определять и выражать связь слов в 
предложении. Практическое усвоение 
словосочетаний, образованных по 
способу согласования и управления.     

Закрепление представлений о 
предлогах. Введение словосочетаний в 
предложение. Формирование и 
закрепление умения конструировать 
предложения по данному слову, группе 
слов. Закрепление умения правильно  
определять и выражать связь слов в  
предложении.  

 Предметы. Предмет 
и слово, его название. 
Накопление слов, 
обозначающих предметы, 
явления природы и жизни 
людей. Грамматические 
вопросы кто? Что?  

 Действия. Слова – 
названия действий. 
Уточнение и накопление 
слов, обозначающих 
действия. 
Грамматические вопросы 
что делает?, что делают?, 
что сделал?, что 
сделали?, что сделают?, 
что сделает? 

 Признаки 
предметов, явлений. 
Признаки и их названия. 
Условное обозначение 
имен прилагательных. 
Роль имен 
прилагательных в речи. 
Связь имен 
прилагательных с 
именами 
существительными. 
Грамматические вопросы 
какой?, какая?, какое?, 
какие? 

 Состав слова. 
Родственные слова. 
Обобщение знаний о 
родственных словах. 
Понятие «однокоренные 
слова». Связь слов в 



 

 

словосочетании. Главное 
и зависимое слово. 

 Практическое овладение навыком 
дифференциации предлога и приставки 
по семантическим признакам. 
Формирование практических 
представлений о тексте. Развитие 
умений и навыков узнавания 
существенных признаков связного 
высказывания в процессе сравнения. 

 Развитие умений и навыков 
анализировать текст. 

 - определение темы рассказа, 
основной мысли текста; 
последовательности и связности 
предложений в тексте; 

 - установление смысловой 
зависимости между предложениями; 

 - составление плана связного 
высказывания 

Развитие умений и навыков 
построения самостоятельного связного 
высказывания. Формирование навыков 
анализа и синтеза морфологического 
состава слов.  

Развитие звукобуквенного анализа 
слов, сравнение слов по 
звукобуквенному составу и смыслу. 
Развитие умения определять точное 
значение слова путем выбора или 
подбора слов. Формирование 
правильного связного высказывания 
путем развития способности к 
доказательствам, рассуждениям.  

 Словосочетание и 
предложение. 

 Связная речь. 

 Всего часов 134 ч.  

 
8. Описание материально-технического обеспечения  образовательного процесса  

Дополнительная литература 
 
1. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 14.12.2000 г. №2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения».  
2. Ишимова О.А., Бондарчук О.А. Логопедическая работа в школе». Пособие для учителей-

логопедов, педагогов дополнительного образования, воспитателей и родителей - М.: 
Просвещение,2012.  

3. Козырева Л. М. Программно – методические материалы для логопедических занятий с 
младшими школьниками. – Ярославль: Академия развития, 2006.  



 

 

4. Козырева Л. М. И свистящие, и шипящие, и самые звонкие. Тетр. Для лог. Занятий.- М.: 
Ярославль: Академия развития, 2006.  

5. Козырева Л. М. Загадки звуков, букв, слогов. Тетр. Для лог. Занятий.- М.: Ярославль: 
Академия развития, 2006.  

6. Козырева Л.М. Тайны твёрдых и мягких согласных. Тетр. Для лог. Занятий.- М.: Ярославль: 
Академия развития, 2006.  

7. Козырева Л. М. Различаем глухие и звонкие согласные. Тетр. Для лог. Занятий.- М.: 
Ярославль: Академия развития, 2006.  

8. Козырева Л. М. Программно – методические материалы для логопедических занятий с 
младшими школьниками. – Ярославль: Академия развития, 2006.  

9. Коноваленко В.В. Безударные гласные в корне слова: рабочая тетрадь для детей 6-9 лет. – 
М.: ГНОМ, 2011.  

10. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 
Конспекты занятий для логопеда. – М.: изд. Гном и Д, 2006.  

11. Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции дисграфии на 
почве нарушения языкового анализа и синтеза. – М.: изд. Гном и Д, 2007.  

12. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом упражнений по коррекции акустической 
дисграфии (в двух частях). – М.: изд. Гном и Д, 2007.  

13. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом упражнений по коррекции акустической 
дисграфии (в двух частях). – М.: изд. Гном и Д, 2007.  

14. Приложение к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н. Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования».  

15. Программы для начальной школы по русскому языку УМК «Школа России» – М.: 
«Просвещение», 2011.  

16. Тригер Р.Д. Русский язык. Подготовка к обучению грамоте обучающихся начальных 
классов. Методическое пособие. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС,2012. 21  

17. Тригер Р.Д., Владимирова Е. В. Слова – названия предметов, действий, признаков 
предметов. – М.: Первое сентября,2004.  

18. Тригер Р.Д., Владимирова Е. В. Русский язык. Звуки речи,слова, предложения.Учебник для 
1 класса спец. (корр.)школы VII вида. В двух частях.- М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС,2012.  

19. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования: текст с изм. и доп. на 2011г./ М-во образования и наук Рос. Федерации. – М.: 
Просвещение, 2011.  

20. Ястребова А. В., Бессонова Т. П. Инструктивно – методическое письмо о работе учителя – 
логопеда при общеобразовательной школе. – М.: Когито – Центр, 1996. 

 
Методические материалы 

Библиотека учителя - логопеда по разделам 
-Методическая литература по основам логопедии и организации фронтальных и 

индивидуальных форм работы с детьми. 
-Программы и технологии коррекционной работы с детьми. 
-Литература и наглядно-дидактические пособия для диагностического обследования детей. 
-Наглядно – демонстрационный,   практический и раздаточный материал. 
-Методические рекомендации и практический материал для коррекции звукопроизношения и 

автоматизации звуков. 
-Методический и иллюстративный материал для развития лексики, грамматики и связной речи. 
 
Дидактические материалы,  игры и пособия для логопедической работы с детьми 
Для формирования  звукопроизношения:  Набор игрушек и предметных картинок для 

сопровождения артикуляционной и мимической гимнастики, наборы предметных картинок для 
автоматизации и дифференциации звуков , альбом Т.Б. Иншаковой, тетради Новоторцевой Н.В., 
комплексы артикуляционной гимнастики и профили звуков. 



 

 

Для формирование слухового  внимания,  фонематического  восприятия и навыков  
звукового анализа:  музыкальные инструменты, звучащие игрушки, звучащие игрушки-заместители 
(коробочки с разными наполнителями: горох, камушки…), игры для  формирования закрепления 
навыков звукового анализа и синтеза «Синий-красный», «Светофор», «Кто в домике живёт?», 
«Весёлый поезд»), раздаточный материал: семафорчики, звуковые линейки, цветные фишки., 
карточки. 

Для  формирования  лексико-грамматического строя речи: предметные картинки по всем 
лексическим темам, «Развивающее лото», игры на развитие навыка словообразования, подбор 
антонимов и синонимов, мелкие игрушки для игр с песком. 

Для обучения грамоте: Разрезная азбука, звуковые схемы слов, графические схемы 
предложений, алфавит на кубиках, слоговые таблицы, игры «Составь слово, (предложение)», 
«Играем в слова», ребусы, Игры «Цветик-семицветик», « Волшебный Колобок», «Поле чудес», 
«Рыбалка», «Слово за словом», лото «Азбука» 

Для развития связной речи: Графические схемы для рассказывания по темам: Времена года, 
овощи, фрукты, животные, игрушки, игра «Воспитываем сказкой», «Играем в профессии», серии 
сюжетных картинок, предметные картинки и игрушки для сравнительных и описательных 
рассказов, тексты для пересказов, маски и атрибуты по сказкам «Три медведя»,  «Теремок»,  «Репка», 
кукольный театр  «По-щучьему велению» 

Для  развития мелкой моторики, речевого дыхания: «Волшебный мешочек» с мелкими 
фигурками и игрушками, «Логический куб», «Пальчиковые бассейны » с различными 
наполнителями, лото «Цветные фоны», дыхательные тренажёры, игрушки для развития дыхания ( 
вертушки, свистульки, дудочки, «мыльные пузыри», воздушные шары), мозаики,  пазлы, бечёвки с 
узелками, бусы на нитке, массажные мячи, трафареты, карандаши. 

 
Материально-техническое оснащение кабинета 
Логопедический кабинет отвечает санитарно-гигиеническим нормативам и правилам 

пожарной безопасности. 
Кабинет делится на три рабочие зоны, имеющие различную функциональную нагрузку. 
 Первая зона – коррекции произношения. Пространственно-организующим элементом зоны— 

служит настенные зеркала(50х100см), перед которыми  проводится значительная часть 
индивидуальных занятий по постановке звуков и их первичной автоматизации. Высота 
расположения зеркала над полом, столы и стулья соответствуют росту детей. 

Вторая зона – образовательная зона кабинета предназначена для проведения подгрупповых и 
фронтальных занятий с детьми. Здесь имеются: соответствующая росту детей мебель, настенные 
грифельная и магнитная доски, наборное полотно, фланелеграф, индивидуальные зеркала. Для 
фронтальных занятий  подготовительной к школе группы имеются разрезная азбука (настенная), 
кассы букв и слогов (индивидуальные). Для развития мелкой моторики детей имеются «сухой 
бассейн» с природным наполнителем, уголок воды и песка, картотека для выкладывания фигурок из 
счетных палочек и  природного материала, мозаики различной величины, ноткограф и др 

Третья  зона — рабочее место учителя-логопеда (входит письменный стол и стулья для 
взрослых, шкафы для книг, пособий, игр и игрушек). 

В кабинете имеются технические средства: АРМ, аудиозаписи, лазерные диски с программами, 
фильмами, презентациями. 

 
 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса внеурочной деятельности 
«Ритмика» 

1.Пояснительная записка 
      Рабочая программа по музыкально – ритмическому развитию составлена для учащихся с 

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 
8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 
2.Общая характеристика предмета 



 

 

    Часы на изучение коррекционного курса «Музыкально – ритмические занятия» в 1 классе 
составляют 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах-34ч (1 ч в неделю, 34 учебные 
недели)  

   Практика показывает, что музыкально – коррекционные занятия с детьми аутистического 
спектра успешно проходят в области, смежной с индивидуальными музыкально – коррекционными 
технологиями и общей программой по музыкальному развитию детей с УО.  

    Специфика учреждения проявляется в том, что контингент обучающихся начальной школы 
- дети с различными синдромами аутизма, имеющие сложный дефект развития: интеллектуальную 
недостаточность различной степени выраженности, речевую патологию, соматическую патологию, 
нарушения опорно-двигательного аппарата. 98% обучающихся – дети-инвалиды. 

   Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности 
при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков 
носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с 
большим трудом переносятся и используются в реальной жизни.  

Музыка сопровождает жизнь ребёнка с самого раннего возраста. Поэтому крайне важно 
знакомить «особых» детей с музыкальной культурой в целом: сюда можно отнести домашнее 
прослушивание музыкальных записей, а также посещение концертных залов и музыкальных 
театров. 

Дезонтогенез  ребёнка, имеющего нарушения аутистического спектра, проявляется и в его 
музыкальном  развитии.  

К характерным особенностям этого проявления можно отнести: 
− Нежелание   переключить внимание с одного действия на другое. Например, на 

занятии необходимо подняться с места (из положения сидя) и выполнить упражнение 
стоя. 

− Навязчивость в стремлении удовлетворить личный интерес, выражающийся в 
крайней зависимости аутичного ребёнка от  стереотипов. (Например, если к 
металлофону полагается две палочки, нельзя использовать лишь одну; если 
закончилось пение – надо закрыть ноты; если закончилось занятие – надо закрыть 
крышку инструмента). 

− Длительное привыкание к звучанию голоса и интонациям речи «нового 
взрослого» – учителя музыки. Адаптационный период может длиться месяцы. 

− Сохранение монотонности в пении. 
− В процессе музыкальных занятий с детьми данной типологической группы 

обнаруживаются и их характерные особенности: 
− Внутренняя музыкальность аутичных детей. Характерная черта, наиболее 

притягательная с точки зрения музыки. 
− Часто встречающийся эффект «оглушения» звуком. Ребёнок закрывает уши 

руками оттого, что имеет повышенную чувствительность к музыкальным звукам. 
− Явная заинтересованность в игре на простых музыкальных инструментах, 

возникающая как результат стремления к сенсорным ощущениям.  
    Таким образом, мы можем наблюдать способность аутичных детей чутко воспринимать 

музыкальные звуки, позволяя или не позволяя им проникать в мир своих ощущений. 
Наличие у большинства обучающихся детей склонности к восприятию музыки позволяет 

постепенно приобщать их к простейшим понятиям теоретических дисциплин – сольфеджио и 
музыкальной литературы. 

Музыкально – коррекционную работу целесообразно проводить в два этапа: 
-подготовительный – этап адаптации ребёнка 
-основной – обучение, в процессе которого сохраняется возможность для «отступления» 

аутичного ребёнка к привычным формам индивидуального подхода. 
     Музыкально – коррекционные занятия носят форму урока, на котором присутствует учитель 

музыки и воспитатель класса. Занятие структурировано по принципу «от привычного к новому». А 
также на контрастных действиях: распевание, танцевальные движения, разучивание песни, 
музыкальные игры. 



 

 

     Специфика музыкально – ритмических занятий заключается в их тесной взаимосвязи с 
некоторыми учебными и коррекционными предметами. А именно: разучивание текста песен 
способствует приобретению устной речи, обучение правильной артикуляции звуков и технике 
правильного дыхания при помощи средств распевания способствует развитию дикции ребёнка. 
Неотъемлемой частью музыкально – коррекционных занятий является ритмика, корректирующая 
отклонения в развитии общей моторики детей с ОВЗ, представленная в данной программе в разделе  
«музыкально – коррекционные игры». Для детей с различными синдромами аутизма, нарушением 
интеллекта, нарушениями поведения и всех сторон речи очень важно участие в художественной 
деятельности своего образовательного учреждения. Итогом творческой активности учащихся и 
педагогов могут стать праздничные утренники, поэтому в программе введён раздел «драматизации». 
Обучение пению и игре на элементарных детских музыкальных инструментах идет параллельно с 
обучением элементарным двигательным и танцевальным движениям с учётом принципа 
ритмической основы вокальной и танцевальной музыки. Дети учатся пропевать  гласные звуки, 
затем слоги и слова, постепенно активизируя словарный запас, что расширяет кругозор детей, 
развивает речевые умения, совершенствует фонематический слух. Для усиления эффекта 
восприятия и синтеза, ритмические и слуховые задания визуализируются.  

     В музыкально ритмическом обучении используется та же закономерность от простого к 
сложному: дети учатся ходьбе, бегу, элементарным построениям и перестроениям, затем 
элементарным танцевальным движениям.  

    Применение ударно – шумовых инструментов способствует развитию чувства ритма и 
музыкальной памяти учащихся, обогащает сенсорные ощущения и общие музыкальные 
представления. Возможность элементарно проанализировать услышанный музыкальный отрывок 
легче осуществляется при помощи наглядного словаря – «Словарь эмоций, чувств и образов». 
Практически значимым итогом проводимых занятий может стать заключительный урок четверти, 
представленный в программе в разделе «тематические уроки». 

    Таким образом, курс имеет коррекционную, познавательно- коммуникативную и 
практическую  направленность.  Содержание, сроки ведения и продолжительность коррекционной 
работы  осуществляется исходя из особенностей психофизического развития  детей каждого класса. 

   Музыкально – коррекционные занятия могут сыграть важную роль в социальной адаптации 
и реабилитации детей с ОВЗ благодаря сильному и длительному воздействию музыки на 
эмоционально – волевую  сферу. Основу формирования знаний, умений и навыков при работе с 
детьми с нарушениями аутистического спектра составляет  технология личностно-
ориентированного обучения, которая реализуется через индивидуальный и дифференцированный 
подход, учёт психофизических и психоэмоциональных особенностей каждого обучающегося. В 
начальной школе  также широко применяется технология разноуровнего обучения, которая 
позволяет педагогу обучать детей с разными видами нарушений. При обучении детей нужно 
учитывать различия у школьников  с нарушениями аутистического спектра в степени и характере 
речевого недоразвития, в их познавательных процессах, ощущениях и восприятиях, 
интеллектуальных нарушениях.                                                                                                                                                            

Цель: Обеспечение качества образовательного процесса через музыкально – эстетическое 
развитие обучающихся, направленное на закрепление и совершенствование певческих, слуховых и 
ритмических навыков, получаемых на уроках музыки. 

Задачи: 
− Формирование и развитие вокально – речевых и слуховых навыков 
− Обучение основным ритмическим движениям 
− Обучение элементарным танцевальным движениям 
− Развитие восприятия музыкальных образов и выражение их в движениях 
− Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах 
− Развитие коммуникативных навыков путём выстраивания игрового или 

исполнительского ансамбля с учётом индивидуальных особенностей детей 
− Развитие эмоционально – волевой сферы и познавательного интереса 
− Воспитание чувства прекрасного путём приобщения к образцам музыкальной 

культуры 



 

 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками речевой практики, литературного 
чтения и окружающего мира. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 
индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень предполагает 
овладение программным материалом по указанному перечню требований, минимальный уровень – 
предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень 
предметных результатов по коррекционному курсу «Музыкально – ритмические занятия» 
определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся класса и 
сложностью структуры дефекта. 

 
3.Описание места коррекционного курса в учебном плане 

  Рабочая программа рассчитана на четыре года изучения в начальной школе из расчета 1 час в 
неделю, всего –168 час : 

в 1дополгительном  классе на 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебных недели;           
в 1  классе на 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебных недели 
во 2 классена-34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели;  
в 3 классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34учебных недели; 
в 4 классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели 
 

4.Описание ценностных ориентиров содержания курса «Ритмика» 
В средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют общему развитию 

младших школьников с ЗПР и РАС, исправлению недостатков физического развития, общей и 
речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 
(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. Занятия 
ритмикой оказывают на ребенка организующее и дисциплинирующее влияние благодаря 
присутствующему в них ритму. Дети усваивают несложные музыкальные формы, у них развивается 
чувство ритма, музыкальный слух и память, совершенствуются музыкально-эстетические чувства. 
Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у них 
развивается мышечное чувство, пространственная ориентировка и координация, улучшается 
осанка, повышается жизненный тонус. Музыкально-ритмическая деятельность способствует 
формированию четкости, точности движений. Занятия ритмикой способствуют формированию 
положительных качеств личности. Дети активны на занятиях, проявляют инициативу и 
находчивость при выборе форм движения, поставлены перед необходимостью совместной 
коллективной деятельности с ее важнейшими воспитывающими функциями. Занятия ритмикой 
положительно влияют на умственное развитие детей: каждое задание нужно понять, осознать 
правила игры, осмыслить свое место в ней, свою роль; надо правильно выполнять движения, 
вовремя включаться в деятельность; наконец, надо осмыслить соответствие выбранных движений 
характеру музыки. Эти занятия создают благоприятные условия для развития творческого 
воображения школьников. Бесспорно, также их воздействие на формирование произвольного 
внимания, развитие памяти. Потребность детей в движении превращается в упорядоченную и 
осмысленную деятельность. Вялость мышечного тонуса или, наоборот, неестественная его 
напряженность, плохая координация, неловкость движений со временем нормализуются благодаря 
системе музыкально-ритмических упражнений. На занятиях по ритмике резкие динамические 
контрасты в музыке помогают ученикам двигаться энергичнее, активнее, преодолевать вялость 
мышц. Излишняя напряженность снимается упражнениями, сопровождаемыми плавной, протяжной 
музыкой. При этом дети учатся различать напряженное и ненапряженное состояние мышц, ощущать 
свою позу, направление движения.  

Для совершенствования координации движения с музыкой необходимо добиваться точного 
совпадения начала движения с началом музыки, а также воспитывать понимание устремленности 
музыкальной фразы к завершению — к тонике — и добиваться четкого окончания движения с 
окончанием музыки. Дети должны уметь изменить характер движения с переменой в динамических 
оттенках музыки, своевременно отразить в движении смену музыкальных темпов. Все это 
способствует преодолению характерных для детей недостатков внимания. У них развивается 
наблюдательность, повышается скорость реакции.  



 

 

Учитывая состояние физического развития детей, учитель чередует на уроке нагрузку и отдых, 
напряжение и расслабление. Постепенно ученики физически и эмоционально привыкают к 
увеличению напряжения, мобилизуют себя на продолжительную произвольную деятельность, что 
благотворно сказывается потом на других уроках.  

Особенностью урока ритмики, в свете его коррекционных задач, является положительный 
эмоциональный фон всей деятельности обучающихся, который должен быть обеспечен тщательным 
подбором музыкального репертуара, умелым планированием урока, правильным отношением 
учителя к достижениям каждого ученика. На занятиях необходимо непременное поощрение 
малейших успехов учеников, максимальная помощь в преодолении индивидуальных затруднений, 
терпеливое, щадящее отношение к детям. Не допускаются отрицательная оценка неудачных и 
ошибочных движений, резкий или повышенный тон, привлечение внимания коллектива к 
отдельным школьникам в случае их неуспехов. Дети должны испытывать радость от 
предоставленной им возможности выразить себя в движении, передать движением свои чувства, 
переживания, свое понимание музыкального образа. Решая задачи физического и психического 
развития, данная программа ориентирована на такие важные компоненты как воспитание 
ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности. 

 
5.Планируемые результаты изучения курса 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух видов 
результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты рабочей программы по музыкально – ритмическому развитию 
включают освоение обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для данной 
предметной области и готовность их применения. Предметные результаты обучающихся данной 
категории не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические 
занятия» (1д класс) 

Достаточный уровень: 
− различать вступление, окончание песни 
− участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 
− выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 
− участвовать в музыкальных коммуникативных играх 
− участвовать в общешкольных утренниках 

Минимальный уровень:  
− включаться в работу на занятиях к выполнению заданий. 
− не мешать, при выполнении различных заданий, одноклассникам. 
− проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

 
Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические 

занятия» (1 класс) 
Достаточный уровень: 

− различать разнообразную по характеру и звучанию музыку 
− самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по 

словесной инструкции учителя 
− участвовать в музыкальных коммуникативных играх 
− участвовать в общешкольных утренниках 

Минимальный уровень:  
− различать вступление, окончание песни 
− участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 
− выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические  
занятия»  (1дополнительный  класс) 



 

 

Сформированность универсальных учебных действий у детей с РАС на ступени начального 
общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. Как 
вариант, некоторые итоги можно подвести в 1 дополнительном классе: 

1) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  
2) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
3) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  
 
Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – 

коррекционные занятия» (1 класс) 
1) формирование образа себя, осознание себя как ученика  
2) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  
3) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
4) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  
Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические 

занятия» (2 класс) 
Достаточный уровень 

− различать разнообразную по характеру и звучанию музыку 
− самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по  

инструкции учителя 
− участвовать в музыкальных коммуникативных играх 
− участвовать в общешкольных утренниках 

Минимальный уровень:  
− различать вступление, окончание песни 
− участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 
− выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические 
занятия» (2 класс) 

− формирование образа себя, осознание себя как ученика  
− развитие элементарных представлений об окружающем мире;  
− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
− формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
− владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 
Предметные результаты освоения курса коррекционного курса «Музыкально – 

ритмические занятия» (3-4классы) 
Достаточный уровень: 

o правильно стоять при исполнении 
o правильно держать инструменты шумового оркестра 
o легко запоминать и пропевать петь короткие мелодии с текстом 
o исполнять знакомые песни с соблюдением динамических оттенков 
o уметь показать основные ритмо – пластические движения 
o ориентироваться в кругу и за кругом. также в колонне и в шеренге 
o самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по 

словесной инструкции учителя 
Минимальный уровень: 

o знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки 
o различать вступление, окончание песни 
o участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 



 

 

o выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью 
учителя 

o участвовать в школьных утренниках 
Личностные результаты освоения курса коррекционного курса 
«Музыкально – коррекционные занятия» (3-4 классы) 

− формирование образа себя, осознание себя как ученика 
− развитие элементарных представлений об окружающем мире; 
− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
− владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия 
 
6.Основное содержание коррекционного курса  (1 дополнительный класс ) 

 Раздел Краткое содержание курса 
 Музыкально-

коррекционные  игры 
 

Формирование  предпосылок  к общению со сверстниками: 
один ребёнок стучит, другие слушают; ребёнок – солист в 
музыкально – ритмических упражнениях и музыкально – 
коррекционных играх 

 Формирование навыка прислушиваться к звучанию 
музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под 
бубен, треугольник, барабан 

 Формирование навыка игры на музыкальных 
инструментах ровными долями: деревянные коробочки, 
клавесы, ксилофоны, металлофоны 

Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в 
т.ч. «дрова»), металлофоны, круговые трещётки, рубель 

Формирование навыка организованно строиться перед 
началом упражнения 

Формирование навыка построения в круг 
Формирование навыка сохранять правильную дистанцию в 

кругу 
Движения в кругу: 
-Хоровод: спокойная ходьба, держась за руки  
-Выставление ноги на пятку, на носок   
-Хлопки в ладоши, полуприседания,  
прыжки в кругу 
-Лёгкий бег по кругу, не держась за руки 
Формирование навыка ориентировки в направлении 

движений вперед, назад, в круг, из круга 
Выполнение упражнений на координацию движений 
Выполнение упражнений на расслабление мышц 

 Драматизации См. календарно – тематическое планирование 
 
Основное содержание курса  ( 1 класс ) 

 Раздел Краткое содержаниекурса 
 Музыкально – 

коррекционные  игры 
 

Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных 
инструментов, эмоциональному восприятию музыки: « стук  
дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбурины), «звон капели» 
(треугольник) 

Формирование  у детей предпосылок  к общению со 
сверстниками: один ребёнок стучит, другие слушают. 



 

 

 Формирование навыка прислушиваться к звучанию 
музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под 
бубен, треугольник, барабан 

 Формирование навыка игры сильной доли в такте: 
двудольный или четырёхдольный размер с первой сильной 
долей 

 Формирование навыка игры ровными длительностями: 
деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, металлофоны 

 Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в 
т.ч. «дрова»), металлофоны, круговые трещётки, рубель 

Правильное исходное положение 
Построение и перестроение 
Закрепление навыка построения в круг 
 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в 

круг, из круга 
Движения в кругу: 
-Хоровод  держась за руки под  спокойную музыку 
-Быстрый шаг по кругу со сменой направления 
-Выставление ноги на пятку, на носок   
-Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу 
-Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки 
Выполнять ритмические движения в соответствии с 

различным характером музыки 
Участвовать в музыкальных играх с предметами 
Выполнять  логоритмические и ритмопластические 

упражнениях  по показу учителя 
Выполнять несложную роль в музыкальных играх  
Знакомство с танцевальными движениями 
Разучивание детских танцев 

 Драматизации См. календарно – тематическое планирование 
 
Основное содержание курса  ( 2 класс ) 

 Раздел Краткоесодержаниекурса 
 Музыкально – 

коррекционные  игры 
 

Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных 
инструментов, эмоциональному восприятию музыки: «стук  
дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбурины), «звон капели» 
(треугольник) 

Формирование  у детей навыка к общению со 
сверстниками: один ребёнок стучит, другие слушают. 

 Формирование навыка прислушиваться к звучанию 
музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под 
бубен, треугольник, барабан 

 Формирование навыка игры сильной доли в такте: 
двудольный или четырёхдольный размер с первой сильной 
долей 

 Формирование навыка игры ровными длительностями: 
деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, металлофоны 

 Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны, 
металлофоны, круговые трещётки, рубель 

Правильное исходное положение 
Построение и перестроение 
Закрепление навыка построения в круг 
 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в 

круг, из круга 
Движения в кругу: 



 

 

-Хоровод  держась за руки под  спокойную музыку 
-Быстрый шаг по кругу со сменой направления 
-Выставление ноги на пятку, на носок   
-Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу 
-Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки 
Выполнять ритмические движения в соответствии с 

различным характером музыки 
Участвовать в музыкальных играх с предметами 
Выполнять  логоритмические и ритмопластические 

упражнениях  по показу учителя 
Выполнять несложную роль в музыкальных играх  
Знакомство с танцевальными движениями 
Разучивание детских танцев 

 Драматизации См. календарно – тематическое планирование 
 
Основное содержание курса  ( 3 класс ) 
№ Раздел Краткоесодержаниекурса 

 Музыкально – 
коррекционные 
игры 

игровые музыкально – двигательные 
упражнения «Тише, тише, мама спит»: ходьба И. 
Козловский «Контрданс» -марш «Бодрый марш» 
музыка С. Шварца 
игра на инструментах шумового оркестра: 
«Детские игровые песенки» в обработке Н. 
Украинцевой 
игра на развитие коммуникативных навыков «В 
хороводе были мы» 
игровые музыкально – двигательные 
упражнения: выставление ноги на носок, вбок, 
приставить «Ножка» бразильский танец 
игра на концентрацию внимания «третий 
лишний» 
игра на определение силы звука «Кошки – 
мышки» 
игра на умение различать характер мелодии 
«Три поросёнка»: каждому персонажу своя тема 
–марш. Пляска. Хоровод 
разучивание танца «Полька» хорватская нар. 
мелодия 
игра на инструментах шумового оркестра 
«Тирольский вальс» музыка Ф. Пуленка 

 Драматизации Уроки – репетиции к общешкольному празднику 
«День учителя» 
Уроки- репетиции к общешкольному празднику 
«Новый год» 
Уроки – репетиции к празднику «8 Марта» 
Уроки - репетиции к общешкольному утреннику 
«Выпускной» 

 Тематические 
занятия 

«Весёлые дудочки» Цель: упражнять детей в 
различении двух ритмических рисунков 
Обобщающий урок по теме «Музыка весны» 

 
Основное содержание курса ( 4 класс ) 
№ Раздел Краткоесодержаниекурса 



 

 

 Музыкально –
коррекционные 

игры 

игровые музыкально – двигательные 
упражнения : 
ходьба -марш «Маршируем по-разному» «Метели»  

игра на инструментах шумового оркестра: 
«Детские игровые песенки» в обработке Н. 
Украинцевой 
игра на развитие коммуникативных навыков  
 «Покружились-поклонились» 
игровые музыкально – двигательные 
упражнения: выставление ноги на носок, вбок, 
приставить «Ножка» бразильский танец 
игра на концентрацию внимания «третий 
лишний» 
игра на определение силы звука «Кошки – 
мышки» 
игра на умение различать характер мелодии 
«Три поросёнка»: каждому персонажу своя тема 
–марш. Пляска. Хоровод 
разучивание танца «Полька» хорватская нар. 
мелодия 
игра на инструментах шумового оркестра 
«Тирольский вальс» музыка Ф. Пуленка 

 Драматизации Уроки – репетиции к общешкольному празднику 
«День учителя» 
Уроки- репетиции к общешкольному празднику 
«Новый год» 
Уроки – репетиции к празднику «8 Марта» 
Уроки - репетиции к общешкольному утреннику 
«Выпускной» 

 Тематические 
занятия 

«Весёлые дудочки» Цель: упражнять детей в 
различении двух ритмических рисунков 
Обобщающий урок по теме «Музыка весны» 

 
7 Тематическое планирование ( 1 дополнительный класс ) 
№ Тема урока Кол

-во часов 
 Построение в шеренгу.  
 Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под бубен 
 

 Формирование навыка прислушиваться к звучанию 
музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под 
треугольник 

 

 Формирование навыка организованно строиться перед началом 
упражнения 

 

 Формирование навыка построения в круг  
 Формирование навыка сохранять правильную дистанцию в 

кругу 
 

 Хоровод: спокойная ходьба, держась за руки   
 Лёгкий бег по кругу, не держась за руки  
 Прыжки в кругу  
 Выставление ноги на пятку, на носок  
 Хлопки в ладоши, полуприседания  



 

 

 Формирование навыка ориентировки в направлении движений 
вперед, назад, в круг, из круга 

 

 Разучивание движения хоровода            
 Пальчиковые игры по показу  
 Пальчиковые игры по показу и самостоятельно  
 Разучивание пальчиковых игр с музыкальным сопровождением  
 Выполнение общеразвивающих движений по показу или с 

помощью учитель 
 

 Выполнение упражнений на координацию движений  
 Выполнение упражнений на расслабление мышц  
 Отстукивание ровных метрических долей в быстром и 

медленном темпе 
 

 Отстукивание ровных метрических долей в быстром и 
медленном темпе тихо и громко 

 

 Отстукивание с акцентом на первой доле знакомую мелодию  
 Закрепление навыка построения в круг  
 Закрепление  навыка сохранять правильную дистанцию в кругу  
 Соблюдение дистанции в ходьбе и беге по кругу  
 Закрепление  навыка ориентировки в направлении движений 

вперед, назад, в круг, из круга 
 

  Закрепление навыка элементарных танцевальных движений  
 
Тематическое планирование ( 1 класс) 
№ Тема урока Кол-

во часов 
 Построение и перестроение  
 Закрепление навыка построения в круг  
 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из 

круга 
 

 Правильное исходное положение  
 Хоровод  держась за руки под  спокойную музыку  
 Быстрый шаг по кругу со сменой направления  
 Выставление ноги на пятку, на носок  
 Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под бубен 
 

 Формирование навыка прислушиваться к звучанию 
музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под 
треугольник 

 

 Формирование  у детей предпосылок  к общению со 
сверстниками: один ребёнок стучит, другие слушают. 

 

 Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки  
 Игры в кругу  
 Разучивание движений новогоднего  хоровода  
 Разучивание движений новогоднего хоровода         
 Выполнение  ритмических движений в соответствии с 

различным характером музыки 
 

 Игры в парах  
 Элементарные танцевальные движения  
 Хлопки в ладоши с полуприседанием  
 Прыжки в кругу  
 Формирование навыка игры сильной доли в такте: двудольный 

размер с первой сильной долей 
 



 

 

 Формирование навыка игры сильной доли в такте: 
четырёхдольный размер с первой сильной долей 

 

 Формирование навыка игры ровными длительностями: 
деревянные коробочки 

 

 Формирование навыка игры ровными длительностями: клавесы  
 Формирование навыка игры ровными длительностями: 

металлофоны 
 

 Выполнение общеразвивающих движений по показу или с 
помощью учителя 

 

 Музыкальные игры с предметами  
 Знакомство с танцевальными движениями  
 Разучивание детских танцев  

 
Тематическое планирование ( 2 класс ) 
№ Тема урока Кол

-во часов 
 Построение и перестроение  
 Закрепление навыка построения в круг  
 Ориентировка в направлении движений  
 Правильное исходное положение  
 Хоровод   под  спокойную музыку  
 Быстрый шаг по кругу со сменой направления  
 Выставление ноги на пятку, на носок    
 Ходьба, бег, марш под бубен  
 Ходьба, бег, марш под треугольник  
 Формирование  у детей навыка общению со сверстниками: один 

ребёнок стучит, другие слушают 
 

 Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки  
 Игры в кругу  
 Разучивание движений новогоднего  хоровода  
 Выполнение  ритмических движений в соответствии с 

различным характером музыки 
 

 Игры в парах  
 Элементарные танцевальные движения  
 Хлопки в ладоши с полуприседанием  
 Прыжки в кругу  
 Формирование навыка игры сильной доли в такте: двудольный 

размер с первой сильной долей 
 

 Формирование навыка игры сильной доли в такте: 
четырёхдольный размер с первой сильной долей 

 

 Формирование навыка игры ровными длительностями: 
деревянные коробочки 

 

 Формирование навыка игры ровными длительностями: клавесы  
 Формирование навыка игры ровными длительностями: 

металлофоны 
 

 Выполнение общеразвивающих движений по показу или с 
помощью учителя 

 

 Музыкальные игры с предметами  
 Знакомство с танцевальными движениями  
 Разучивание детских танцев  
 Повторение изученных танцевальных движений  



 

 

 Повторение детских танцев  
 
Тематическое планирование ( 3класс ) 
№ Тема урока Кол

-во часов 
 Упражнение «Слушай сигнал»  
 Танец с осенними листьями. Исполнение элементов танца по 

программе 2 класса. 
 

 Ходьба и бег в соответствии с метрической пульсацией  
 Шаг с притопом. Танец с платочком  
 Упражнения для пальцев кистей рук  
 Шаг польки  
 Общеразвивающие упражнения  для шеи и плечевого пояса  
 Игры со сменой движений в соответствии со сменой частей  
 Сюжетный урок «Осенние посиделки».  
 Высокий и тихий шаг. Лёгкий бег с переходом на ходьбу. 

Повороты  направо, налево. Наклоны туловища с поворотами. 
 

 Упражнения с мячами  
 Ходьба. Лёгкий бег. Изменение характер движения в связи с 

изменениями музыки. 
 

 Прыжки с поворотом, зигзагом. Импровизация – «Как у бабушки 
козёл».  

 

 Ходьба и бег в колонне по одному. парами с соблюдением 
дистанции. 

 

 Упражнение на координацию движения. Игра – «Раз и два»  
 Сюжетный урок «Лыжная прогулка».  
 Ходьба, вперёд, в сторону. Бег в парах с палкой.  
 Ритмико-гимнастические упражнения с мячами «Не урони мяч».  
 Упражнения с движениями ног, рук, туловища (комплекс 

утренней гимнастики). 
 

 Ритмико-гимнастические упражнения с мячами «Метко в 
цель!». Игра под музыку «Горелки». 

 

 Высокий шаг. Пружинящий шаг. Русский танец с шалями.  
 Упражнения с гимнастическими палками.  
 Лёгкий бег с остановками  
 Прыжки. «Комар и муха».  
 Сюжетный урок «Весенняя остановка».  
 Ритмико-гимнастические упражнения с движениями ног и 

туловища. Хороводный шаг. 
 

 Упражнения с большими мячами «Кто дальше не уронит?».  
 Ритмико-гимнастические упражнения с малыми мячами  
 Бег лёгкий и стремительный с переходом на шаг. Импровизация 

«Пахари и жнецы» 
 

 Эстафета с включением прыжков  
 Ритмические упражнения на фортепиано «Считалочка», 

«Андрей-воробей», «Петушок». 
 

 Стремительный бег.  
 Танцевальные движения «Ах, улица широкая».  
 
Тематическое планирование (4 класс ) 
№ Тема урока Кол-

во часов 
 Музыкально-ритмические движения «Ходим – бегаем»  



 

 

 Музыкально-ритмические движения «Ходьба и подскоки»  
 Ритмические упражнения под музыку «Бубен, погремушка»  
 Бег со сменой направления движения  
 Ходьба со сменой темпа  
 Ритмические упражнения под композицию «Паровоз» муз. А. 

Филиппенко. 
 

 Ходьба и маршировка по кругу.  
 Ходьба вперед и отступая назад.  
 Разучивание танцевальныхдвижений по показу  
 Движения на согласование движений с текстом «Снежинки»  
 Движения под композицию «Покружились и поклонились» муз. 

В.Герчик. 
 

 Покачивания с ноги на ногу.  
 Ходьба по дорожке. Игра «Регулировщик движения».  
 Чередование ходьбы и подскоков. Упражнение «Самолеты».  
 Ходьба и маршировка с заданным направлением. Игра 

«Метели». 
 

 Ходьба с изменением темпа. Игра «В лесу»  
 Упражнения с флажками «Маршируем по разному».   
 Ходьба со сменой темпа. Упражнение «Игра с водой».  
 Ходьба в колонне по одному с движениями рук. Игра 

«Птицы». 
 

 Ходьба с остановкой. Игра « Солнышко».  
 Чередование ходьбы и подскоков. Упражнение «Самолеты».  
 Бег со сменой направления движения. Игра «Гладим кошку».   
 Ходьба приставным шагом,   
 Ходьба боком по кругу.  
 Ходьба вперед и отступая назад. Упражнения с платочком.   
 Ходьба и маршировка с обхождением препятствий  
 Чередование ходьбы и подскоков. Упражнение «Колка дров».  
  
7.Материально-техническое обеспечение: 
−технические средства обучения (магнитофон, компьютер, мультимедийная установка); 
−музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи, звучащие игрушки, музыкально-

дидактические игры), 
−детские музыкальные инструменты: трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, 

маракасы, кастаньеты, металлофоны ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; 
−дидактическое оборудование: обручи, мячи, флажки, скакалки, ленты; дождики, шары, 

обручи. 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
коррекционного курса «Ритмика» 

В ходе освоения программного материала, обучающиеся должны достигнуть следующих 
результатов:  

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья:  
-активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;  
-проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
людьми;  

-проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 
достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 
здоровья.  



 

 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивовьучебной деятельности;  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении;  

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья:  
-обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным особенностям;  
-планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с учетом 

индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования индивидуального 
здоровья во всех его проявлениях;  

- управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми 
с целью сохранения эмоционального благополучия.  

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья:  
-двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать начало и 

конец звучания музыкального произведения;  
--ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, между 

предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, выполнять 
игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с движениями ног и туловища;  

- выполнять дыхательные упражнения;  
-использовать на уроках ритмики умения, полученные на занятиях по музыке и физической 

культуре;  
- уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями.  
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 класса 
должны знать:  
· термины: громко—тихо,  характер музыки (веселый, грустный),  
· названия частей тела и простых общеразвивающих упражнений (в соответствии с 

программой по физкультуре);  
· названия простых танцевальных шагов (на полупальцах, на пятках, приставной, галоп, 

лёгкий бег); 
- стороны направления движений: право, лево, назад, вперёд, вверх, вниз. 
должны уметь:  
· выполнять основные движения и общеразвивающие упражнения с предметами и без них 

под музыку  
слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения;  

· выделять на звучащем инструменте сильную и слабую доли такта  
· выполнять простейшие подражательные движения;  
· участвовать в простых танцах; 
-перестраиваться из круга в линии по определённому количеству человек.  
· выполнять основные движения и общеразвивающие упражнения с предметами и без них 

под музыку преимущественно на 2/4 и 4/4;  
· повторить на звучащем инструменте простейший ритмический рисунок;  
· участвовать в четырех-пяти плясках.  
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса 
должны знать:  
· термины, определяющие характер музыки (5-6 определений);  
· термины, связанные с различными перестроениями;  
· названия различных танцевальных шагов (5-6 названий).  
должны уметь:  
· начать и закончить движения одновременно с началом и окончанием музыкальной фразы;  



 

 

· обращаться с четырьмя-пятью звучащими инструментами в отдельности;  
· передавать движением или на инструменте сильную и слабые доли такта. 
· свободно двигаться под музыку различного характера;  
· участвовать в пяти-шести новых плясках.  
- перестраиваться из одного круга в несколько за ведущими, из колонн в круг и обратно  
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса 
должны знать:  
· все изученные термины и названия;  
· правую и левую стороны тела, пространства;  
· два-три известных танцевальных коллектива, фамилии двух-трех выдающихся деятелей 

балета;  
· шесть-восемь плясок и танцев.  
должны уметь:  
· начинать и заканчивать движение или исполнение на звучащем инструменте вместе с началом 

и окончанием звучания музыки;  
· узнавать звучание общеизвестных народных плясок, популярных вальсов, отрывков из 

популярных балетов;  
· бережно относиться к звучащим музыкальным инструментам и аппаратуре, к костюмам, 

реквизиту.  
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса 
должны знать:  
· все изученные термины и названия.  
должны уметь:  
· выполнять любые гимнастические упражнения с предметами и без них под музыку 

различного характера, темпа;  
· отражать изменением движения любые изменения в характере, темпе, метроритме, регистре 

звучания музыки;  
· передавать на различных звучащих инструментах ритмический рисунок любых знакомых 

песен и музыкальных пьес;  
· участвовать в инсценировании песен, в сценических изображениях музыкальных сказок;  
· участвовать в различных композициях движений из разученных плясок и танцев. 

 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 
развитие обучающихся, проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 
их социально значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 



 

 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 
поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 
обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

-проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  
-стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  
-уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям;  
-уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят;  
-уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   
Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений. 

 
Содержание коррекционного курса «Ритмика» 

Программа содержит 4 основных раздела:  
«Ритмико-гимнастические упражнения»;  
«Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»;  
«Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»;  
«Народные пляски и современные танцевальные движения».  
На каждом уроке используются все 4 раздела.  
1.Ритмико-гимнастические упражнения:  
- «Игроритмика» - основа для развития чувства ритма и двигательных способностей детей 

(специальные упражнения для согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры)  
- «Игрогимнастика» - это строевые общеразвивающие упражнения с предметом и без, 

музыкально-ритмическая разминка, акробатические упражнения, а так же упражнения на 
расслабление мышц, на развитие силы, на укрепление осанки и дыхательная гимнастика, упр. на 
устранение плоскостопия, пальчиковая гимнастика.  

- «Игропластика» - упражнения на развития мышечной силы и гибкости в игровой сюжетной 
форме, суставная гимнастика.  

Эти упражнения развивают координацию движений, способность управлять своим телом, 
закалять волю, ориентироваться в пространстве. Ритмико-гимнастические упражнения проводятся 
обычно в начале урока, являясь организующим моментом. Они включают гимнастическую ходьбу, 
бег, поскоки с хлопками и без них, переноску предметов и служат для укрепления мышц шеи, 



 

 

плечевого пояса, рук и ног, мышц туловища, для выработки осанки, исправления таких недостатков, 
как косолапость, шаркающая походка и т. п.  

В этот же раздел входят упражнения на развитие ловкости, равновесия, на развитие 
динамической и статической координации. К ним относятся шаги и прыжки через обруч, палку или 
качающийся канат, повороты на пальцах, бег между кеглями. Упражнения на развитие статической 
координации, которые можно выполнять, стоя на обеих или на одной ноге, с открытыми, а затем с 
закрытыми глазами, используют в заключительной фазе урока, так как они содействуют 
успокоению, развивают способность управлять своим телом, ориентироваться в пространстве, 
закалять волю.  

Упражнения и сопровождающие их музыкальные ритмы используются в порядке 
постепенного усложнения, так что дети постепенно осваивают их, испытывая радость от 
достижения успеха. Упражнения строятся на чередовании различных музыкальных сигналов, 
например: громкое и тихое звучание (громкое топание и мягкий «кошачий шаг»); чередование темпа 
(быстрое и медленное хлопанье или поскоки); различение тона по высоте (движения в 
противоположных направлениях) и т. п. В таких упражнениях у детей вместе с воспитанием 
наблюдательности и внимания развивается быстрота реакции, совершенствуются способности 
дифференцировок.  

В работе использовать мячи, шары, флажки и тому подобные предметы, а также 
гимнастическую скамью (широкую и узкую), шведскую стенку и др.  

2. Упражнения с детскими звучащими инструментами.  
Для работы используются детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, бубны 

и др., а также любые другие звучащие предметы: погремушки, дудки, колокольчики, треугольники, 
ложки, хлопушки, самодельные коробки с горохом и т. п. Игрушечные пианино, гармошки не 
рекомендуются из-за их различной звуковысотной настройки и невозможности в связи с этим 
использовать их в детском оркестре. Большинство упражнений со звучащими инструментами 
проводится в сопровождении фонограммы.  

Упражнения на детских звучащих инструментах развивают чувство ритма, повышают 
внимание, скорость реакции, развивают способность дифференцировок на слух.  

Вначале дети знакомятся с каждым инструментом в отдельности, с его возможностями, учатся 
обращению с ним. Их упражняют в реакции на музыку (начало и окончание звучания, передача 
динамических оттенков, чередование длительности звучания и пауз, чередование темпов и т. п.). 
Такие упражнения многократно повторяются, их сложность постепенно нарастает, развивается 
навык обращения с инструментами и чувство ритма. Упражнения с инструментами можно 
выполнять сидя на полу или на стуле, стоя, в движении — поодиночке, парами, группами, целым 
классом. Сначала все упражняются на одном и том же инструменте, воспроизводят ритмы хорошо 
знакомых музыкальных произведений, при этом должны обна-ружить понимание сильной доли 
такта, слабых долей, простых мелких долей. По мере овладения инструментами становится 
возможным и комбинированное использование, создание ансамблей и оркестра.  

Возможны такие упражнения, когда при исполнении одного произведения каждый ученик 
использует несколько инструментов.  

В некоторых упражнениях дети повторяют на инструменте ритмический рисунок, 
воспроизведенный учителем или одноклассниками, сами создают ритмические рисунки. 
Совместное прослушивание и передача ритма повышают внимание школьников и чувство 
ответственности перед товарищами за свое участие в общем исполнении.  

В упражнениях со звучащими инструментами дети активно приобщаются к искусству, учатся 
выражать себя в нем, участвуют в совместном исполнении произведений. Это является мощным 
средством эстетического воспитания школьников и формирования способности к активной 
творческой совместной деятельности.  

3. Импровизация движений на музыкальные темы. Игры под музыку.  
- «Креативная гимнастика»- задания и игры, направленные на развитие творческих 

способностей, выдумки, познавательной активности, самовыражения. -«Музыкально-подвижные 
игры»  

- «Игры-эстафеты»  
В этот раздел входят разнообразные упражнения, включающие движения подражательного 

характера либо раскрывающие содержание музыкальной пьесы или песни. Сюда же относятся 



 

 

свободные формы движения, самостоятельно выбранные детьми, чтобы передать собственное 
эмоциональное восприятие музыкального образа.  

Подобные упражнения повышают творческую активность и фантазию школьников, 
побуждают их включаться в коллективную деятельность, прилагать совместные усилия к ре-шению 
задачи и доставляют им особую радость. В этих упражнениях преодолевается  

скованность обучающихся, повышается способность приспосабливать свои действия к 
условиям и ситуациям, возрастает осознание ответственности за свои действия перед то-варищами.  

Музыка, используемая в данном разделе работы, доступна детям, ярко ритмична, мело-дична. 
Для успешной работы тщательно подбирается музыка, чтобы дети смогли выполнять такие 
подражательные движения, как, например, «маятник», «деревья под ветерком и ветром», «полет 
птиц» и т. п.; или участвовать в играх: «Колыбельная кукле», «За работу, лесорубы» и т. п.; или 
свободно изображать действия на темы: «Мы бегаем по лужам», «Мы собираем цветы для букета», 
«Игра в снежки», «На параде» и т. п. Ученики могут полнее воплотить свои замыслы с помощью 
мимики и жестов.  

В этот же раздел входит исполнение отсроченных движений (аналогичное понятие в музыке 
— каноны). Несколько групп учеников выполняют одни и те же простые движения (например, 
ходьба вдоль стен, змейкой, по кругу и т. п.), однако группы вступают в действие через определенные 
интервалы и строго ведут свою «партию». Исполнение отсроченных движений повышает 
чувствительность к ритму, способность своевременно включиться в деятельность, развивает 
внимание. Дети легче овладевают этими упражнениями, если вместе с движением поют.  

4. Народные пляски и современные танцевальные движения.  
- «Танцевально-ритмическая гимнастика» - образно-танцевальные композиции.  
- «Хореографические упражнения» - постановка корпуса, рук, ног для различных танцев.  
- «Танцевальные шаги»  
- «Ритмические, бальные, народные танцы» - разучивание танцев. Порождает радость детей, 

развивает эстетическое чувство.  
Подготовка к работе по этому разделу проводится в любой части урока. В занятия включаются 

и отрабатываются отдельные танцевальные движения (не более четырех-пяти наименований за 
учебный год).  

Народные пляски и танцы приобщают детей к народной культуре, заражают их оптимизмом, 
порождают положительные эмоции. Работа по этому разделу программы всегда вызывает радость у 
детей, помогает развитию у них эстетического чувства, способствует формированию 
коллективистских начал во взаимоотношениях, повышает культуру поведения. Все народные танцы 
предназначены для совместного исполнения и совершенствуют навыки общения детей между собой. 
В работе используют хороводы, общие (массовые) пляски, парные танцы. В них дети учатся 
внимательно относиться к партнеру, находить с ним общий ритм движения, терпеливо относиться 
при смене и передвижке партнеров к тем ученикам, у которых имеются какие-либо индивидуальные 
затруднения.  

Овладевая простыми танцевальными движениями, воспроизводя их, дети приучаются 
различать разнохарактерные части музыкального произведения, передавать пластикой их 
содержание, точно начинать и заканчивать движение.  

Следует добиваться, чтобы дети так овладевали движениями, что могли бы двигаться в танце 
свободно и непринужденно. Вместе с двигательными навыками они должны усвоить термины: «шаг 
польки», «шаг галопа» и др.  

Ученикам необходимо для урока ритмики иметь тапочки и гимнастическую форму, которую 
можно заменять костюмом, используемым для занятий в хореографических кружках.  

Один раздел изучается как новая тема, которая записывается в тематическом планировании. 
«Сюжетный урок» - основа для закреплений умений и навыков, приобретённых ранее, в творческой 
форме; служит контрольным уроком; проводится в виде инсценировки музыкальной сказки, урока-
путешествия, урока-игры. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 



 

 

в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

1 класс - 33ч. 
№ Тема занятий Виды  учебной деятельности обучающихся 

 ПТБ. Поклон. Марш 
по кругу. Диагностика  

Освоение основных требований на уроках ритмики. 
Устанавливают связь между развитием физических качеств 
и основных систем организма. Ознакомление с 
гигиеническими требованиями к одежде и обуви для 
занятий. Руководствуются правилами профилактики 
травматизма 

 Музыкально-
подвижная игра «Роботы и 
феи Винкс». Танец «Кот 
Леопольд»  

Характеризуют основные части тела человека, 
формы движений, напряжение и расслабление мышц при 
их выполнении, работу органов дыхания и сердечно-
сосудистой системы во время двигательной деятельности. 

 Игроритмика: слово 
и движение «Буратино». 
Танец «Красная Шапочка»  

Осознавать  себя как ученика, заинтересованного 
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 
друга; положительно относиться к окружающей 
действительности, быть готовым к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
самостоятельно выполнять учебные задания, поручения, 
договоренности.  

 Игра-пляска с 
Крокодилом Геной  

Передать шагами структуру музыкального 
произведения. 

 Сюжетное занятие-
игра «Путешествие в 
страну мультфильмов»  

Характеризуют основные формы движений. 

 Игропластика: 
упражнения с осенними 
листьями  

Выполняют упражнения на улучшение осанки, для 
укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц 
стоп ног. 

 Танец-игра «Найди 
себе пару». Игра на 
муз.инструментах.  

Устанавливают связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма 

 Танец «Цыплята». 
Подражательные 
движения «Птичий двор»  

Выполнение упражнений. Развитие мышечной силы, 
гибкости. 

 Музыкально-
подвижная игра «Лиса и 
цыплята». Танец «Птичий 
двор»  

Характеризуют основные части тела человека, 
формы движений, напряжение и расслабление мышц при 
их выполнении. 

 Сюжетное занятие 
«Курочка Ряба»  

Развитие координационных способностей. 

 Игроритмика: слово 
и джвижение «Олень», 

Освоение элементов работы с лентой. 



 

 

«Ёжики», игропластика: 
упражнения для рук  

 Игроритмика: 
«Слон» - выделение 
сильной доли такта. 
Упражнение на 
перестроение 
«Карнавальное шествие»  

Работа с гимнастической стенкой (перекладиной) 

 Шаг польки. Танец 
«Полька». Дыхательные 
упражнения.  

Применяют вариативные упражнения в ходьбе для 
развития координационных способностей. Выбирают 
индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по 
частоте сердечных сокращений. 

 Игра-танец с 
музыкальными 
инструментами 
«Коробейники». 
Перекрестный шаг с 
притопами  

Учатся правильно оценивать своё самочувствие и 
контролируют, как их организмы справляются с 
физическими нагрузками. 

 Игра-танец с 
музыкальными 
инструментами 
«Новогодний оркестр». 
Танец «Танго»  

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-
силовых и координационных способностей. 

 Урок-закрепление 
изученного материала  

Применение основных упражнений по азбуке 
хореографии. 

 Игрогимнастика: 
образно-игровое 
упражнение «Озорники»  

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают 
её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное 
выполнение упражнений в ходьбе. 

 Игрогимнастика: 
упражнение на 
перестроение по схеме. 
Игра «Запомни движение»  

Развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей. 

 Игра-импровизация 
с фонариками. Игровой 
самомассаж 
«Да.Ду.Ды.Ди»  

Демонстрируют вариативное выполнение 
упражнений. 

 Танец гномов 
«Какадурчик». Игра на 
музыкальных 
инструментах «Кто тише»  

Устанавливают связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма 

 Игроритмика: слово 
и движение 
«Сороконожка». 
Игропластика: релаксация 
«Солнышко  

Разучивание и выполнение различных танцевальных 
движений. Знакомство с историей танца. 

 Сюжетное занятие 
«Разноцветные колпачки»  

Разучивание элементов танца. Выполнения движений 
под музыку. 

 Игрогимнастика 
«Весёлые 
путешественники»  

Разучивание и выполнения движений под музыку. 

 Игроритмика: 
упражнение «Лошадки». 

Разучивание и выполнение различных танцевальных 
движений. Знакомство с историей танца. 



 

 

Игра на хохломских 
ложках «Лошадки»  

 Танец с фонариками  Устанавливают связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма 

 Игрогимнастика: 
упражнения с цветами. 
Музыкальная игра 
«Собери букет»  

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-
силовых и координационных способностей. 

 Музыкальная игра с 
платочками. Танец с 
цветами  

Разучивание и выполнения движений под музыку. 

 Сюжетное занятие 
«В гости к Степашке»  

Устанавливают связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма 

 Игра «Космонавты». 
Игрогимнастика: этюд с 
обручами. Игроритмика 
«Проверь себя»  

Устанавливают связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма 

 Игропластика: 
упражнение-
импровизация 
«Парашютисты», 
«Невесомость».  

Устанавливают связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма 

Исполняют различные ритмы на звучащих детских 
инструментах в медленном и быстром темпе. Передают на 
различных инструментах основные ритмы знакомых 
песен. 

 Сюжетное занятие 
«Космическое 
путешествие на Марс» 

Устанавливают связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма 

 Музыкально-
подвижная игра 
«Птички», игра с мячем  

Разучивание и выполнения движений под музыку. 

 Сюжетное занятие 
«Лесная сказка» 

Разучивание и выполнение различных танцевальных 
движений. Знакомство с историей танца. 

 
2 класс - 34ч. 

№  Тема занятий Виды  учебной деятельности обучающихся 
 ПТБ. Строевые приёмы. 

Танцзарядка «Ручки-ножки». 
Диагностика  

Освоение основных требований на уроках ритмики. 
Устанавливают связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма. Ознакомление с 
гигиеническими требованиями к одежде и обуви для 
занятий. Руководствуются правилами профилактики 
травматизма 

 Понятия: мажор, минор. 
Музыкальная игра «Два 
брата». Игрогимнастика: 
акробатика-образно-игровая 
композиция  

Разучивание и выполнение различных танцевальных 
движений. Знакомство с историей танца. 

 Шаг галопа и польки. 
Ритмический танец 
«Старинная полька».  

Разучивание и выполнение различных танцевальных 
движений. Знакомство с историей танца. 

 Сюжетное занятие 
«Танцуем, играем, всех 
приглашаем»  

Построение композиции в согласовании с 
музыкальным сопровождением. 

 Игра на внимание 
«Гулливер и лилипуты». 
Игропластика.  

Освоение элементов работы с лентой, булавой. 



 

 

 Музыкально-подвижная 
игра «Музыкальные змейки». 
Креативная гимнастика.  

Освоение элементов работы с лентой, булавой. 

 Танцевально-
ритмическая гимнастика 
«Приходи, сказка»  

Игроритмика: 
гимнастическое 
дирижирование  

Построение композиции в согласовании с 
музыкальным сопровождением. 

 Сюжетное занятие 
«Приходи, сказка»  

Разучивание элементов танца. Выполнения 
движений под музыку. 

 Игра «Капкан». 
Ритмический танец с 
хлопками «Африка»  

Исполняют различные ритмы на звучащих детских 
инструментах в медленном и быстром темпе. Передают на 
различных инструментах основные ритмы знакомых 
песен. 

 Игроритмика: 
ритмический рисунок. 
Музыкально-подвижная игра 
на определение динамики 
звука «Найди предмет»  

Освоение элементов работы с лентой, булавой. 

 Игроритмика: 
ритмоблоки, игра на 
музыкальных инструментах.  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности.  

Исполняют различные ритмы на звучащих детских 
инструментах в медленном и быстром темпе. Передают на 
различных инструментах основные ритмы знакомых 
песен. 

 Сюжетное занятие 
«Охотники за 
приключениями»  

Построение композиции в согласовании с 
музыкальным сопровождением. 

 Игроритмика: 3-х 
дольный музыкальный размер. 
гимнастическое 
дирижирование 3/4.Строевые 
упражнения.  

Демонстрируют вариативное выполнение 
упражнений. 

 Положения и движения в 
парах  

Разучивание элементов танца. Выполнения 
движений под музыку. 

 Игроритмика: движения 
по кругу, музыкально-
ритмическая игра «Круг и 
кружочки»  

Разучивание элементов танца. Выполнения 
движений под музыку. 

Исполняют различные ритмы на звучащих детских 
инструментах в медленном и быстром темпе. Передают на 
различных инструментах основные ритмы знакомых 
песен. 

 Игра «Быстрые и 
ловкие», «Музыкальные 
змейки». Танец частей тела  

Выполняют разученные комплексы упражнений для 
развития гибкости. Оценивают свою силу по 
приведённым показателям 

 Музыкально-
ритмическая игра 
«Музыкальные объятия». 
Приставные шаги.  

Построение композиции в согласовании с 
музыкальным сопровождением. Демонстрируют 
вариативное выполнение упражнений. 

 Строевые упражнения на 
внимание. Игра «Запев-
припев»  

Выполняют разученные комплексы упражнений для 
развития гибкости. Оценивают свою силу по 
приведённым показателям 



 

 

 Танцевально-
ритмическая гимнастика 
«Упражнения с флажками»  

Выполняют разученные комплексы упражнений для 
развития гибкости. Оценивают свою силу по 
приведённым показателям 

 Танцевальные шаги: 
«ковырялочка», «гармошка». 
Упр на расслабление мышц  

Разучивание и выполнение различных танцевальных 
движений. Знакомство с историей танца. 

 Игроритмика: 
тактирование на муз размер 
4/4. Ритмический танец 
«Морячка»  

Выполняют разученные комплексы упражнений для 
развития выносливости. Оценивают свою выносливость 
по приведённым показателям 

 Сюжетное занятие 
«Кораблекрушение»  

Демонстрируют вариативное выполнение 
упражнений. 

 Музыкально-подвижная 
игра «Горелки». Пальчиковая 
гимнастика.  

Выполняют разученные комплексы упражнений для 
развития выносливости. Оценивают свою выносливость 
по приведённым показателям 

Исполняют различные ритмы на звучащих детских 
инструментах в медленном и быстром темпе. Передают на 
различных инструментах основные ритмы знакомых 
песен. 

 Хореографические 
упражнения: русский поклон 
«Матушка-Россия», 
танцевальные русские шаги  

Выполняют разученные комплексы упражнений для 
развития выносливости. Оценивают свою выносливость 
по приведённым показателям 

 Ритмический танец « 
Кадриль»  

Разучивание и выполнение различных танцевальных 
движений. Знакомство с историей танца. 

 Сюжетное занятие 
«Россия – Родина моя»  

Выполняют разученные комплексы упражнений для 
развития выносливости. Оценивают свою выносливость 
по приведённым показателям 

 Креативная гимнастика: 
музыкально-творческая игра 
«Займи место». «Солнечная 
зарядка»  

Освоение элементов работы с лентой, мячом. 
Исполняют различные ритмы на звучащих детских 

инструментах в медленном и быстром темпе. Передают на 
различных нструментах основные ритмы знакомых песен. 

 Имитационно-
динамическое упражнение 
«Музыканты». Выделение 
мячом сильную и слабую доли 
такта.  

Построение композиции в согласовании с 
музыкальным сопровождением. Демонстрируют 
вариативное выполнение упражнений. 

Исполняют различные ритмы на звучащих детских 
инструментах в медленном и быстром темпе. Передают на 
различных инструментах основные ритмы знакомых 
песен. 

 Понятие: гамма, ноты. 
Игра гаммы на металлофоне.  

Построение композиции в согласовании с 
музыкальным сопровождением. Демонстрируют 
вариативное выполнение упражнений. 

 
3 класс - 34ч. 

№ Тема занятий Виды  учебной деятельности обучающихся 
 ПТБ. Строевые 

приёмы :Марш-
перестроение в колонны. 
Диагностика  

Освоение основных требований на уроках ритмики. 
Устанавливают связь между развитием физических качеств 
и основных систем организма. Ознакомление с 
гигиеническими требованиями к одежде и обуви для 
занятий. Руководствуются правилами профилактики 
травматизма. 

 Игроритмика: 
ритмические стихи с 

Используют гимнастические и акробатические 
упражнения для развития координационных способностей. 



 

 

прохлопыванием. Круговой 
танец  

 Ритмодекламация-тест 
«Соку-Бачи-Вира», 
упражнение в русском 
народном стиле 
«Камаринская»  

Исполнение фигур с различным ритмом в танцах. 

 Сюжетное занятие «В 
гостях у сказки»  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности. 

 Марш-перестроение с 
флажками «Российский 
марш». Пластический этюд 
с обручами  

Применяют разученные упражнения для развития 
скоростно-силовых способностей. Используют 
гимнастические и акробатические упражнения для 
развития координационных способностей. 

 Сюжетное занятие 
«Спортивный фестиваль»  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности. 

 Танцевальная 
композиция «Друзья» с 
пампушками  

Исполнение фигур с различным ритмом в танцах. 

 Ритмопластика 
«Осень-невидимка». 
Хороводный, попеременный 
и дробный шаги  

Изменение характера ходьбы в зависимости от 
громкости и характера музыки. 

 Дыхательные 
упражнения. Ритмический 
рисунок «Стук дятла». 
Импровизация «Танцуй как 
Петя»  

Используют гимнастические и акробатические 
упражнения для развития координационных способностей. 

 Логоритмическая 
композиция «Вот дом, 
который построил Джек»  

Изменение характера ходьбы в зависимости от 
громкости и характера музыки. 

 Классич 
упражнения:Releve, plie. 
Игра «Волки и зайцы»  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности. 

 Танец «Полонез» Упр 
на расслабление мышц, 
дыхание  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности. 

 Сюжетное занятие 
«Путешествие в страну 
танцев»  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности. 

 Танцевально-
ритмическая гимнастика с 
элементами акробатики 
«Ванька-Встанька»  

Используют гимнастические и акробатические 
упражнения для развития координационных способностей. 

 Танец-игра «Мы 
пойдем сначала вправо». 
Импровизация «Зимние 
забавы»  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности. 

 Сюжетное занятие 
«Цветик-семицветик»  

Применяют разученные упражнения для развития 
скоростно-силовых способностей 

 Ритмический танец 
«Самба». Игроритмика: 
ритмический рисунок.  

Исполнение фигур с различным ритмом в танцах. 



 

 

 Танец « Мы маленькие 
дети». Нотный стан.  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности. 

 Нотный стан. 
Понятие: мажор, минор. 
Игроритмика: музыкальный 
оркестр  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности. 

 Сюжетное занятие 
«Путешествие в Маленькую 
страну»  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности. 

 Шаг галопа, 
приставной шаг. Игра 
«Военно-морской флот»  

Выполнение упражнений с предметами для гибкости 
суставов рук, ног. Растягивание и расслабление мышц. 
Развитие мышечной силы. Развитие и укрепления 
организма. Развитие координации движений и гибкости. 
Совершенствование умений правильно дышать, контроль 
за дыханием и пульсом. 

 Повторение танцев 
«Полька», «Друзья». Игра 
на инструментах «Калинка»  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности. 

 Исполнение 
различных ритмов на 
детских музыкальных 
инструментах  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности. Развитие координационных 
способностей, чувства ритма. 

Исполняют различные ритмы на звучащих детских 
инструментах в медленном и быстром темпе. Передают на 
различных нструментах основные ритмы знакомых песен. 

 Подвижная игра 
«Скажем, здравствуйте!», 
стиходекламация 
«Ярмарка»;  

Исполнение фигур с различным ритмом в танцах. 

 Сюжетное занятие 
«Весёлая ярмарка»  

Развитие координационных способностей. 

 Танцевальная 
композиция «Танцкласс»  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности. 

 Сюжетное занятие 
«Повторяющийся ритм».  

Исполнение фигур с различным ритмом в танцах. 

 Игра на внимание 
«Светофор». Игроритмика: 
игра каноном, увеличение 
темпа.  

Изменение характера ходьбы в зависимости от 
громкости и характера музыки. Исполнение фигур с 
различным ритмом в танцах. 

 Акробатика ( 
имитационнообразная игра 
« Я маг - волшебник»).  

Применяют разученные упражнения для развития 
скоростно-силовых способностей. 

 Контрольный урок 
«Танец. 
Движение.Здоровье»  

Выполнение упражнений с предметами для гибкости 
суставов рук, ног. Растягивание и расслабление мышц. 
Развитие мышечной силы. Развитие и укрепления 
организма. Развитие координации движений и гибкости. 
Совершенствование умений правильно дышать, контроль 
за дыханием и пульсом. 

 Музыкальная игра 
«День-ночь». Пластический 
этюд «Чайка»  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности. 



 

 

 Сюжетное занятие 
«Путешествие в Играй-
город»  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности. 

 Диагностика учащихся  Применение основных упражнений по азбуке 
хореографии. 

 Разновидности 
ходьбы. Музыкальные игры 
«Земля.Воздух.Вода». Игра 
с мячом.  

Применяют разученные упражнения для развития 
скоростно-силовых способностей. 

 
4 класс - 34ч. 

№ Тема занятий Виды  учебной деятельности обучающихся 
 ПТБ. Поклон. 

Перестроение. Диагностика  
Освоение основных требований на уроках ритмики. 

Устанавливают связь между развитием физических качеств 
и основных систем организма. Ознакомление с 
гигиеническими требованиями к одежде и обуви для 
занятий. Руководствуются правилами профилактики 
травматизма. 

 Игра на музыкальных 
инструментах по 
ритмоблокам 
«Камаринская»  

Исполняют различные ритмы на звучащих детских 
инструментах в медленном и быстром темпе. Передают на 
различных нструментах основные ритмы знакомых песен. 

 Игроритмика: 
тактирование 2/4,4/4,3/4, 
ритмический рисунок. 
Круговая кадриль со сменой 
пар  

Исполняют различные ритмы на звучащих детских 
инструментах в медленном и быстром темпе. Передают на 
различных нструментах основные ритмы знакомых песен. 

 Танцевальная 
разминка «Хей, беби»  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности. 

 Танцевальные шаги: 
польки, поскоки, галоп  

Самостоятельно подбирают свободные естественные 
движения под музыку разного характера на определенную 
тему. Инсценируют детские песни, простые сценические 
постановки. Выполняют упражнения в отсроченном 
движении под музыку двух и трехголосного канона. 

 Хореографические 
упражнения: батманы, жете. 
Танец с осенними ветками  

Совершенствуют танцевальные движения, 
отработанных ранее. Выполняют разнообразные сочетания 
отработанных шагов с движениями рук и хлопками, 
различные композиции движений из русских и местных 
народных танцев. Игры под музыку. 

 Сюжетное занятие 
«Времена года»  

Уметь самостоятельно начинать движения в 
различных танцах. Отработка элементов сценической 
выразительности. 

 Танец «Падеграс»  Участие в создании театрализованных и 
танцевально-пластических композиций, импровизаций, 
театральных спектаклей 

 Финская полька  Совершенствуют танцевальные движения, 
отработанных ранее. Выполняют разнообразные сочетания 
отработанных шагов с движениями рук и хлопками, 
различные композиции движений из русских и местных 
народных танцев. Игры под музыку. 

 Игропластика: 
партергимнастика на 
развитие силы. 

Уметь находить в движениях характерны 
особенности танцев разных национальностей  

 



 

 

Длительность в музыке и 
движении: восьмая, 
четвертная, половинная, 
целая.  

 Танец рок-н-ролл  Участие в создании театрализованных и 
танцевально-пластических композиций, импровизаций, 
театральных спектаклей 

 Ритмичный танец 
«Полька»  

Уметь находить в движениях характерны 
особенности танцев разных национальностей  

Исполняют различные ритмы на звучащих детских 
инструментах в медленном и быстром темпе. Передают на 
различных нструментах основные ритмы знакомых песен. 

 Бальные танцы: Уметь находить в движениях характерны 
особенности танцев разных национальностей  

 Сюжетное занятие по 
ритмике «Танцуют все»  

Использование  элементарных умений и навыков при 
воплощении художественно-образного содержания 
танцевальных произведений в различных видах 
хореографической и учебно-творческой деятельности 

 Игроритмика: 
тактирование ¾. Шаг 
вальса: прямой и в 
повороте.  

Исполняют различные ритмы на звучащих детских 
инструментах в медленном и быстром темпе. Передают на 
различных нструментах основные ритмы знакомых песен. 

 Танец «Школьный 
вальс»  

Совершенствуют танцевальные движения, 
отработанных ранее. Выполняют разнообразные сочетания 
отработанных шагов с движениями рук и хлопками, 
различные композиции движений из русских и местных 
народных танцев. Игры под музыку. 

 Сюжетное занятие 
«Путешествие в историю 
танца»  

Использование  элементарных умений и навыков при 
воплощении художественно-образного содержания 
танцевальных произведений в различных видах 
хореографической и учебно-творческой деятельности 

 Игроритмика: Игра на 
муз инструментах 
«Яблочко», упражнения из 
матросского танца под 
«Яблочко»  

Исполняют различные ритмы на звучащих детских 
инструментах в медленном и быстром темпе. Передают на 
различных нструментах основные ритмы знакомых песен. 

 Песня и упражнения к 
ней «Ты слышишь, море», 
подвижная игра «Поднять 
паруса»  

Использование  элементарных умений и навыков при 
воплощении художественно-образного содержания 
танцевальных произведений в различных видах 
хореографической и учебно-творческой деятельности 

 Перестроение 
строевым шагом по 
сигнальным флажкам «Все 
мы моряки». Танец 
«Бескозырка белая»  

Выполняют движения и упражнения, требующие 
внимания и координации движения рук и ног. Ходят в 
колонне по одному, парами, по четыре — с соблюдением 
дистанции, врассыпную. Выполняют упражнения на 
выработку красивой осанки, на развитие ловкости, 
равновесия Выполняют различные упражнения с 
гимнастическими снарядами (с мячами, кольцами, лентами 
и т.п.). Точное начинают и заканчивают движения по 
звучанию музыки. 

 Сюжетное занятие 
«Ты слышишь, море»  

Совершенствуют танцевальные движения, 
отработанных ранее. Выполняют разнообразные сочетания 
отработанных шагов с движениями рук и хлопками, 
различные композиции движений из русских и местных 
народных танцев. Игры под музыку. 



 

 

 Танцы Латинской 
Америки. Игра «Арам-зам-
зам»  

Совершенствуют танцевальные движения, 
отработанных ранее. Выполняют разнообразные сочетания 
отработанных шагов с движениями рук и хлопками, 
различные композиции движений из русских и местных 
народных танцев. Игры под музыку. 

 Упражнения-асаны 
(йога)  

Выполнение упражнений с предметами для гибкости 
суставов рук, ног. Растягивание и расслабление мышц. 
Развитие мышечной силы. Развитие и укрепления 
организма. Развитие координации движений и гибкости. 
Совершенствование умений правильно дышать, контроль 
за дыханием и пульсом. 

 Сюжетное занятие 
«Виртуальное путешествие 
по странам здоровья»  

Участие в создании театрализованных и 
танцевально-пластических композиций, импровизаций, 
театральных спектаклей 

 Народная 
хореография: позиции рук, 
ног. Народная комбинация: 
притопы, ковырялка.  

Самостоятельно подбирают свободные естественные 
движения под музыку разного характера на определенную 
тему. Инсценируют детские песни, простые сценические 
постановки. Выполняют упражнения в отсроченном 
движении под музыку двух и трехголосного канона. 

 Русский народный 
танец «Полянка»  

Выполняют разнообразные сочетания отработанных 
шагов с движениями рук и хлопками, различные 
композиции движений из русских и местных народных 
танцев. Игры под музыку. 

 Игра на ложках. 
Упражнение на чувство 
ритма. «Ах вы сени», 
Русский хоровод  

Исполняют различные ритмы на звучащих детских 
инструментах в медленном и быстром темпе. Передают на 
различных нструментах основные ритмы знакомых песен. 

 Сюжетное занятие 
«Русская ярмарка»  

Участие в создании театрализованных и 
танцевально-пластических композиций, импровизаций, 
театральных спектаклей 

 Танцевальные этюды 
Солнечных лучей с 
Ромашкой, жаворонка и 
цветов  

Использование  элементарных умений и навыков при 
воплощении художественно-образного содержания 
танцевальных произведений в различных видах 
хореографической и учебно-творческой деятельности 

 Музыкально-
пластическая композиция 
по сказке Г.Х. Андерсена 
«Ромашка»  

Выполняют разнообразные сочетания отработанных 
шагов с движениями рук и хлопками, различные 
композиции движений из русских и местных народных 
танцев. Игры под музыку. 

 Нотная грамота. Игра 
на металлофоне.  

Исполняют различные ритмы на звучащих детских 
инструментах в медленном и быстром темпе. Передают на 
различных нструментах основные ритмы знакомых песен. 

 Сюжетное занятие 
«Путешествие в страну 
Ритма» (сольфеджио)  

Участие в создании театрализованных и 
танцевально-пластических композиций, импровизаций, 
театральных спектаклей 

 Аттестация учащихся. 
Диагностика  

Применение основных упражнений по азбуке 
хореографии. 

 Танец «Не детское 
время»  

Использование  элементарных умений и навыков 
при воплощении художественно-образного содержания 
танцевальных произведений в различных видах 
хореографической и учебно-творческой деятельности 

 
8. Описание материально-технического обеспечения  образовательного процесса 



 

 

1. «Коррекционная ритмика комплекс практических материалов и технология работы с детьми 
с ЗПР».  

2. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/  
3. DVD « Школа танцев для детей»  
4. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

5. АРМ учителя 
6. Детские музыкальные инструменты: бубен, маракасы, трещётки, ложки 
7. Ленты 
8. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 
2.2.3 Программа духовно-нравственного развития 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс 

на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе 
любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 
формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 
других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-
педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 
I) 1 класс- IV классы: 
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», 
активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 
на основе нравственных установок и моральных норм;   
формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также 
внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 
формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) 
ценностях; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 
результата.  

В области формирования социальной культуры ― 
I) 1 класс- 4 классы: 
воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  
формирование чувства причастности к коллективным делам;  
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем;  
укрепление доверия к другим людям;  
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры ― 
I) 1 класс- 4 классы: 
формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 
старшим и младшим; 
формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

Организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития 
обучающихся с учётом национальных и региональных условий, особенностей организации 
образовательного процесса, а также потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

 
Основные направления духовно-нравственного развития 



 

 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 
определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 
направлениям: 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.  
воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения.  
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-
нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями 
виды и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их особых 
образовательных потребностей и возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 
системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 
себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать формирование за-
ложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 
большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 
личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 
многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 
нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности 
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 
духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и ми-
фах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут активно 
противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации 
и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. 
Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в со-
вместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека ― 



 

 

I класс-IV классы: 
любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  
элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  
уважение к защитникам Родины;  
положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 
народов;  
умение отвечать за свои поступки;  
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 
своих обязанностей.  
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО.  

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

I) 1 класс-IV классы: 
различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и проанализировать 
его; 
представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в 
обществе; 
представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе;  
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;  
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке;  
бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
представления о недопустимости плохих поступков; 
знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 
использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

 
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

I
I класс-IV классы: первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда в 
жизни человека и общества;  
уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных заданий,  
общественно-полезной деятельности;  
соблюдение порядка на рабочем месте.  

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 
I
I класс-IV классы: различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 
формирование элементарных представлений о красоте;  
формирование умения видеть красоту природы и человека;  
интерес к продуктам художественного творчества;  
представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  
представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 
Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с РАС с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во 



 

 

внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   
Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным осо-

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет 
психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 
и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и 
семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной 
организации и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада 
жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 
организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 
развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 
организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся 
Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 
религиозными организациями, общественными организациями и объединениями граждан ― с 
патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношескими и 
молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 
базовые национальные ценности. При этом могут быть использованы различные формы 
взаимодействия: 
участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-
нравственного развития обучающихся; 
реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 
рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития 
обучающихся и одобренных педагогическим советом общеобразовательной организации и 
родительским комитетом общеобразовательной организации;  
проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в 
общеобразовательной организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных факторов их 
духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 
духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 
обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 
совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке 
эффективности этих программ;  
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 
представителей);  
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 
каждого из родителей (законных представителей);  



 

 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 
детей;  
опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 
развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы Организации. Работа с 
родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 
обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 
быть использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 
организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, 
семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 
практикум, тренинг для родителей и др). 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся  
с РАС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно 
обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-
нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно обеспечиваться: 
приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, 
об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и  
т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;   
переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности 
(на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 
организации и за ее пределами);  
приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 
участия в той или иной общественно значимой деятельности;  
развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 
патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных 
компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других 
субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть предусмотрены 
следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека ― 
I
I класс-IV классы: положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  
опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

I
) 1 класс-IV классы: неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации;  
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим.  

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

I
I класс-IV классы: 



 

 

положительное отношение к учебному труду;  
первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми;  
первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно значимой 
деятельности.  

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 
I
I класс-IV классы: первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития обучающихся имеют 
рекомендательный характер и могут уточняться Организацией и родителями (законными 
представителями) обучающихся, а также являются ориентировочной основой для проведения 
оценочной экспертизы общеобразовательной деятельности Организаций в части духовно-
нравственного развития, осуществляемой при проведении государственной аккредитации 
образовательных организаций.   

 
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Примерная программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа является концептуальной методической основой для разработки и реализации 
общеобразовательной организацией собственной программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-
деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-
экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 
других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 
условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 
учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 
комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 
формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование 
установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 
государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться 
здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 
компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий создание 
соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного 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 должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 
других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна 
проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 
программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 
предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и укреплении 
физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни; 
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  
формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 
двигательной активности; 
формирование установок на использование здорового питания; 
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 
психофизических особенностей,  
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены;  
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания);  
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ; 
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в общеобразовательной организации может быть 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 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). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 
общеобразовательной организации. 

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. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как 
«Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы со-
циальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-
ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 
компетенций:  
элементарные природосберегающие умения и навыки:  
умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, 
растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 
элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 
навыки личной гигиены; активного образа жизни;  
умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 
умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций 
здорового образа жизни;  
умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и 
культуры приема пищи;  
навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ;  
навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при 
посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и 
окружающих; умения общего ухода за больными. 
навыки и умения безопасного образа жизни: 
навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице;  
умение оценивать правильность поведения в быту;  
умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 
безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  
навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности;  
навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; 
правил безопасного поведения в общественном транспорте. 
навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в 
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  
умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при 
грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  



 

 

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 
(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  
умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах 
насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

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). Приоритетными могут 
рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 
части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 
деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 
спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 
достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями. Образовательные организации должны предусмотреть:  

― организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 
В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-
нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных 
экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 
ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, 
экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 
знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 
поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования основ 
безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  

В содержании программ должно быть 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. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилактическая 
направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни должно 
способствовать 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. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивидуальных и 
возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей региона 
проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое 
место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых 
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 
природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы мероприятий, позволяющих 
обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать на 
практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 
досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, 
общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, 
прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, 
экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 
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. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 
общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной ор-
ганизации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

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;  
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 Рабочая  программа воспитания 
Раздел 1. Целевой 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   работники   

МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» (далее – Школа), обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций, участвующие   в   реализации   образовательного   
процесса   в   соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами Школы. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    
преимущественное     право на    воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    
обучающихся в Школе определяется содержанием российских базовых (гражданских, 
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 
ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 
компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 
культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации 
в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере образования цель воспитания обучающихся в Школе: развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 



 

 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 
и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в Школе:  
1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний).  
2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие). 
3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний. 

4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС.  

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 
включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 
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 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 
нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 
− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения 
к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 
национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 
старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 
выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию себя и 



 

 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

 
1.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
− Знающий и   любящий свою малую родину, свой край, имеющий   представление о Родине 

— России, её территории, расположении. 
− Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 
− Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 
− Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение. 

− Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 

− Принимающий   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
− Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
− Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 
− Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 
уважающий старших. 

− Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

− Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

− Сознающий 
нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 
-Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 
-Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной деятельности, 
искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

− Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 
и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

− Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 
в быту, природе, обществе. 

− Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

− Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 
− Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
− Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 



 

 

ответственное потребление. 
− Проявляющий интерес к разным профессиям. 
− Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
Экологическое воспитание: 
− Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 
− Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
− Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания: 
− Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
− Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании. 

− Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 
Гражданское воспитание: 
− Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 
мировом сообществе. 

− Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 
российского национального исторического сознания. 

− Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий 
готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и 
свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

− Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 

− Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе
 самоуправлении,  ориентированный  на участие в социально значимой деятельности, 
в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание: 
− Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 
− Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 
− Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 
− Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности. 

− Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание: 
− Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

− Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 
учётом осознания последствий поступков. 

-Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 



 

 

− Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 
народов, вероисповеданий. 

− Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

− Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 
− Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 
− Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 
− Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
− Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
− Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 
том числе в информационной среде. 

− Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
активность). 

− Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 
игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 
психического здоровья. 

− Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

− Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным   и природным 
условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 
− Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
− Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 
− Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском 
обществе. 

− Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 
организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

− Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 
потребностей. 

Экологическое воспитание: 
− Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 
− Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 
-Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
-Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды. 



 

 

− Участвующий в   практической   деятельности   экологической, природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания: 
− Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
− Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
− Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
− Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 
Гражданское воспитание: 
− Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе. 

− Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его 
развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 
российского национального исторического сознания. 

− Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду. 

− Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан. 

− Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности. 

− Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 
− Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 
− Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
− Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 
родной стране — России. 

− Проявляющий   уважение    к    соотечественникам, проживающим    за    рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
− Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения. 
− Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 
последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

− Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 
религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 
соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

− Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 



 

 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 
религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

− Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности. 

− Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 
мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 
чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 
− Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 
− Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 
оценивать это влияние. 

− Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 
искусстве. 

− Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

− Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 
других людей. 

− Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной среде. 

− Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому 
совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

− Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 
обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

− Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 
информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 
− Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 
народа. 

− Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 
доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности 
в условиях самозанятости или наёмного труда. 

− Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

− Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

− Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 



 

 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 
− Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей 
семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 
− Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 
уровне, ответственность за действия в природной среде. 

− Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
− Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 
− Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
Ценности научного познания: 
− Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 
− Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- экономическом развитии 
России. 

− Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений. 

− Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 

 
Раздел 2. Содержательный 
2.1 Уклад Школы 
МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» является средней общеобразовательной школой, обучение 

в которой осуществляется по трем уровням образования (начальное общее образование, основное 
общее образование, среднее общее образование).  

Школа расположена в благоустроенном районе города с развитой инфраструктурой. 
Территория школы позволяет проводить спортивные мероприятия и занятия объединений 
дополнительного образования спортивно-оздоровительной направленности на свежем воздухе, что 
повышает их эффективность.  

Социальное окружение школы – это учреждения здравоохранения, правовых структур. 
Деятельность данных учреждений нацелена на формирование законопослушного, активного, 
здорового гражданина страны. Географическая близость и созвучность целей деятельности 
позволяет Школе выстраивать партнерские отношения с данными учреждениями через 
организацию тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой 
в школе воспитательной работы. Но в близи школы отсутствуют социокультурные объекты. Что 
непосредственно необходимо восполнять эту потребность.  

Контингент учащихся:  
Всего учащихся – 1394 
Начальная школа – 666 
Средняя ступень –  634 
Старшая ступень – 94 
Дети, оставшиеся без попечения родителей - 19 
Дети-инвалиды – 32 
Дети из семей «группы риска»: 
• малообеспеченные                       120детей/107 семей 
• неполные                                       366 детей/346 семей 
• многодетные                                209 детей/168 семей  
• семьи участников боевых действий       31 ребенок/27 семей 



 

 

семьи, находящиеся : 
•  в социально-опасном положении       1реб/1 семья          
• в трудной жизненной ситуации          11 детей/7 семей 
 
Ключевым направлением деятельности образовательной организации в рамках 

воспитательного процесса является создание событийного пространства, которое позволит 
максимально включить обучающихся в систему социальных общностей положительно и 
эффективно влияющих на интеллектуальное, духовно-нравственное и физическое развитие 
учащихся, в том числе в объединения дополнительного образования, как в школе. так и вне школы, 
в различные формы самоуправления и социально-активной деятельности.   

Создание событийного пространства в детско-взрослой среде способствует осознанному и 
целенаправленному проектированию образовательных ситуаций, в которых становится возможным 
личностное самоопределение и в итоге – фактическое построение собственной жизни каждого 
школьника. В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» сложилась система традиционных школьных 
событий, в которую включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и 
социальные партнеры, что позволило выйти за рамки образовательной организации и использовать 
практики сетевых событий муниципального и регионального уровней, направленных на 
повышение социальной активности детей и подростков.   

Традиционно обучающиеся и педагоги школы принимают участие в Календаре массовых 
событий для обучающихся г. Челябинска, который интегрируется в региональные и федеральные 
проекты «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание».   

Эффективным механизмом создания информационной воспитательной среды стало успешное 
функционирование группы в ВК «36 Школа г. Челябинск». Повышение эффективности данной 
работы стало возможным после создания школьного медиацентра «Расскажи всем» и реализации 
дополнительной общеразвивающей программы «Школьный медиацентр –Расскажи всем!», по 
которой прошли обучение 30 детей и подростков. Школьный медиацентр востребован всеми 
участниками образовательного процесса.  

В группе систематически освещается информация ходе и результатах общешкольных 
проектов, конкурсов и городских акций, мероприятий.   

Новым направлением воспитательной работы в этом учебном году, стала организация 
деятельности в составе Российского движения школьников. В рамках данного направления актив 
школы принимал участие в различных семинарах, форумах, вебинарах, конкурсах РДШ.  

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, 
являются педагоги: 

− высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на высокие 
достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

− специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие педагогическую 
поддержку особым категориям обучающихся; 

− педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современные формы и виды 
деятельности, собственным примером демонстрирующие активную гражданскую позицию. 

Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы риска», демонстрирующие 
асоциальное поведение в коллективе сверстников.  
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− Региональное отделение ДОСАФ России Челябинской области 
− Челябинская региональная общественная организация «Поисковый отряд «Ориентир»; 
− 11 ПСЧ ФТКУ 3 ОФПС; 
− ГБУ ДПО «ЧИППКРО»; 
− МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска»; 
− ЮУрГГПУ; 
− ГАУЗ «ДГКП № 8 им. Невского»; 
− МАУДО «Дворец пионеров и школьников им Н.К. Крупской г. Челябинска»; 
− ЦДТ «Гармония» 

                                                           
5 Содержание взаимодействия с организациями-партнерами указано в разделе 2.2.11. 



 

 

− МАУДО «Центр Креатив». 
Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 
– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого ребенка 

к совершенствованию; 
– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, отнесенных к их 

зоне ответственности; 
– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и видов 

травли, насилия, проявления жестокости; 
– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 
– принцип соблюдения прав и защиты интересов, обучающихся; 
– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при принятии 

управленческих решений. 
Основными традициями воспитания в Школе являются:  
– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, 

равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами обучающиеся; 
– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через 

развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность РДШ; 
– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием ресурсов 

социально-педагогического партнёрства; 
– создание единого образовательного и воспитательного процесса с целью создания единого 

смыслового пространства на уроках, во внеурочной и внеклассной деятельности предполагается 
учет темы месяца.   

 
Месяц Тема 

сентябрь Наука 

октябрь Познаем играя 

ноябрь С природой на ты 

декабрь О героях былых времен 

январь Калейдоскоп профессий 

февраль Сила мужества 

март Красота шагает по планете 

апрель Путь к звездам 

май Весна! Май! Победа! 
 
Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, составляющие основу 

воспитательной системы Школы: 
В воспитательной практике МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» сложился Календарь 

традиционных ключевых общешкольных дел, что позволяет максимизировать эффект 
воспитательного воздействия технологии коллективной творческой деятельности. При этом, 
несмотря на традиционность (проводятся ежегодно), каждое дело становится всегда ярким и 
незабываемым событием в жизни образовательной организации.  

Этому способствует проектный подход к его подготовке и организации. Каждое ключевое дело 
– это проект, реализуемый силами проектного офиса, в состав которого входят педагоги, 
обучающиеся, родители, социальные партнеры. 



 

 

Несмотря на то, что каждое ключевое дело можно условно соотнести с определенным 
направлением воспитательной работы, в процессе его подготовки и реализации решается множество 
педагогических задач по формированию общей культуры и субъективного опыта личности 
воспитанника. Они позволяют задействовать большое количество детей и взрослых, ставя их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. 

Ожидаемые эффекты: 
 -для местного сообщества: преобразование окружающего школу социума, повышение имиджа 

школы в районном и городском пространстве; 
- для школьного коллектива детей, их родителей и педагогов: единое содержательное 

образовательно-воспитательное пространство, возможность найти нишу для реализации 
потребностей каждого 

- для обучающихся: нравственный, гражданственный, художественно-эстетический, духовный 
рост; сформированность проектного мышления, сформированность активной гражданской позиции, 
приобретение коммуникативных навыков 

Ключевые дела могут быть организованы на внешкольном уровне: 
 - социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками, 

педагогами, родителями и представителями местной общественности комплексы дел разной 
направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума, в том числе 
проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 
спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

- ключевые общегородские события, в которых коллектив школы выступает в качестве 
организаторов или соорганизаторов (события Календаря образовательных событий города 
Челябинска), в том числе дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в 
рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 
жизни школы и города; 

На школьном уровне:  
- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с патриотическим воспитанием 
(праздник Первого звонка, «Последний звонок», Посвящение в первоклассники, в рамках 
кадетского движения – «Присяга кадета», «Прощание с кадетством»; 
общешкольные акции, которые включают в себя целый комплекс действий, предполагающих 
постепенное погружение в пространство события, занятость в событии все школьного коллектива 
«За здоровый образ жизни», «Ломоносовский турнир», «О героях былых времен», «Красота шагает 
по планете», «Весна! Май! Победа!»; 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 
педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, России, 
в которых участвуют все классы школы: Осенний марафон, Новогодний калейдоскоп, День Учителя, 
День пожилого человека, День матери, «Дневник кадета» 

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 

Малые группы по подготовке 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; 

- участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, 
на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 
- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер, сценарист, постановщик, 
исполнитель, ведущий, декоратор, музыкальный редактор, корреспондент, ответственный за 
костюмы и оборудование, ответственный за приглашение и встречу гостей и т.п.); 



 

 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 
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. 

Следует отметить, что ведущим механизмом организации взаимодействия школьников из 
разных классов в рамках одного ключевого дела является система наставничества с использованием 
разных моделей: 

учитель – ученик 
ученик – ученик 
родитель – ученик 
учитель-учитель 
Следующие события являются традиционными: 
− Акции, посвящённые значимым датам страны. 
− Ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники. 
− Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических активностей: 

«Неделя толерантности», «Неделя профориентации», «Неделя позитива», «Неделя российской 
науки», «Декада «Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел». 

− КТД «Новогодний переполох». 
− Интерактивная игра «Космический бум». 
− Фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!». 
− Праздник «Прощание с начальной школой». 
− Праздники Последнего звонка. 
− Фестиваль «Алло, мы ищем таланты». 
− Торжественная церемония вручения аттестатов. 
− Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба. 
Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в систему 

воспитательной деятельности: 
− Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 
− Федеральный проект «Орлята России». 
− Муниципальная акция «Вахта Памяти». 
 
2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  
 2.2.1. Основные школьные дела 
В основе воспитательной системы это События, которые планируются, обсуждаются, 

разрабатываются и реализуются через ряд мероприятий. Реализация воспитательного потенциала 
основных школьных дел предусматривает: 

− общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на 
формирование личностных результатов обучающихся: Неделя толерантности, Марафон добрых дел, 
Неделя профориентации, Декада «Мы за ЗОЖ!», Неделя позитива, КТД «Новогодний переполох» и 
др.; 

− ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 
муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: мероприятия 
в рамках календаря знаменательных дат; 

− участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в 
России, мире: проект «Огневые рубежи», акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча 
памяти», «Час Земли», «Сад памяти» и др.); 

− участие в Событиях муниципального масштаба в рамках Календаря образовательных 
событий для обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций 



 

 

города Челябинска торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 
переходом на следующий уровень образования: Последний звонок, церемония вручения 
аттестатов, праздник «Прощание с начальной школой»; 

− мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения в первоклассники, 
пятиклассники, старшеклассники; 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиада чествование победителей и призёров муниципального и регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

− федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на 
достижение целевых ориентиров воспитания: проекты «Орлята России», «Билет в будущее»; 
конкурс «Большая перемена» и др. 

− социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных 
партнёров. 

− мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и других 
направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; акции по благоустройству 
и оформлению школьной территории, фестиваль «Этих дней не смолкнет слава!», фестиваль 
талантов, выставки рисунков и фотографий, оформление тематических экспозиций и др.  

− участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования;  

− через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне Школы 
вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальных 
редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), 
помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 
возрастов, с педагогами и другими взрослыми с последующей корректировкой организации 
взаимодействия с обучающимися. 

2.2.2. Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 
социализации обучающихся, предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой воспитательной, 
тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

− еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о 
важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

− инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, 
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 
отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с 
возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 
экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

− выработку совместно с обучающимися Кодекса класса; 
− ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся Школы; 



 

 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 
поведением в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 
учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками, родителями или педагогами, успеваемость и т. д.), 
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 
индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (по 
желанию); 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

− инициирование / проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 
класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-
предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 
обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 
собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний (не режу 1 раза в 
четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 
классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 
администрацией; 

− регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за воспитание 
детей, обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной безопасности, правил пожарной 
безопасности и др. через классные чаты в мессенджерах; 

− создание и организацию работы родительского актива класса, участвующего в 
решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и Школе; 

− организацию участия родителей (законных представителей) в общешкольных 
родительских собраниях, конференциях по актуальным темам воспитания и обучения; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
2.2.3. Урочная деятельность 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся и 
обеспечивает: 

− установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной деятельности через 
делегирование учащимся ряда учительских, в том числе и дидактических полномочий; проявление 
доверия к детям со стороны педагогов, уважения к их достоинству и чести; акцентирование 
внимания на индивидуальных особенностях, интересах, увлечениях, привычках того или иного 
ученика; 

− использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, музыки для прослушивания, тем для 
рисования, проблемных ситуаций для обсуждения, а также ситуаций, предполагающих ценностный 
выбор; 

− создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и учениками через 
похвалу, выделение сильных сторон ученика, организацию совместной творческой деятельности; 
установление сотруднических отношений в продуктивной деятельности, использование 
мотивирующего потенциала юмора, обращение к личному опыту учащихся, проявление внимания к 
ученикам, требующим такого внимания; 



 

 

− побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, нормы поведения, 
правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу Школы, установление и 
поддержку доброжелательной атмосферы через закрепление за каждым учащимся своего места, 
использование привлекательных для детей традиций, демонстрацию собственного примера; 

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 
обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 
индивидуальных и групповых проектов; 

− включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач 
уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 
в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 
в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 
результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

− применение     интерактивных      форм      учебной      работы – интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 
отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления. 

Урок сегодня становится ключевым элементом воспитания и обретает огромную роль в 
становлении и развитии личности школьника. Реализация школьными учителями воспитательного 
потенциала урока предполагает следующее: 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

− с целью создания единого смыслового пространства на уроках, во внеурочной и 
внеклассной деятельности предполагается учет темы месяца при подборе текстов, проблемных 
ситуаций и др. на уроках. 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

− использование модели наставничества «ученик - ученик» как в рамках шефской 
помощи мотивированных и эрудированных учащихся их неуспевающим одноклассникам, так и в 
рамках проектной деятельности, что дает социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи.  



 

 

− использование творческих домашних заданий, повышающих мотивацию к учебному 
процессу; воспитывающих самостоятельность школьников, ответственность за выполняемую 
работу, самоконтроль при выполнении задания; развивающих творческие способностей детей; 
способствующих всестороннему развитию личности и созданию успеха у ребёнка; 

− использование рефлексии, предоставляющей возможность школьникам увидеть свои 
успехи и неудачи; ориентирующей их на осознанные, обдуманные действия, анализ своей 
деятельности. 

2.2.4. Внеурочная деятельность и дополнительное образование 
В МАОУ «СОШ № 36 реализуются Основная образовательная программа и дополнительная 

образовательная программа», в которых вопросам воспитания уделяется важное внимание. 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Результат курсов внеурочной 
деятельности ориентирован на достижение результатов, обозначенных ФГОС начального, 
основного и среднего уровней образования. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися 
курсов, занятий, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

Кроме того, воспитательный потенциал реализуется в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» и 
через курсы дополнительного образования. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования осуществляется преимущественно через: 

-  вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение 
и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и курсов 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
Таблица 1. 
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Передача школьникам 
социально значимых 
знаний, развивающие их 
любознательность, 
расширяющие их кругозор, 
позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, 
политическим, 
экологическим, 
гуманитарным проблемам 
нашего общества, 
формирующие их 
гуманистическое 
мировоззрение и научную 
картину мира. 

 

«Разговор о важном» (1-
11 класс) 

Английский язык. 
Первые шаги (1 класс) 

Наглядная геометрия (1-
4 класс) 

Программа учителя-
дефектолога (1-4 класс) 

Программа учителя-
логопеда (1-4 класс) 

120 уроков 
психологического развития (1-
4 класс) 

Учимся решать 
логические задачи (1-4 класс) 

Решение расчётных 
задач по химии (8 класс) 

Химия подготовка к ОГЭ 
Методы решения 

физических задач (8 класс) 
Занимательная биология 

(8 класс) 
Готовимся к ОГЭ по 

информатике (9 класс) 
Как сохранить нашу 

планету (9 класс) 
Немецкая грамматика (9 

класс) 
Подготовка к ОГЭ по 

географии (9класс) 
Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию (9 класс) 
Решение задач. 

Готовимся к ОГЭ (9 класс) 
Физика. Подготовка к 

ЕГЭ (9 класс) 

Азбука 
пешехода 

Музейное дело 
Оказание первой 

доврачебной помощи 
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Создание 
благоприятных условий для 
самореализации 
школьников, направленные 
на раскрытие их творческих 
способностей, которые 
помогут им в дальнейшем 
принести пользу другим 
людям или обществу в 
целом; формирование 
чувства вкуса и умения 
ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного 
отношения школьников к 
культуре и их общее 
духовно-нравственное 
развитие 

 - Студия 
сценического 
мастерства «Фиеста» 

- «Хореография» 
- «Вдохновение» 
-«Вокальная 

студия» 
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 Развитие 

коммуникативных и 
лидерских компетенций 
школьников, проектного 
мышления, воспитание у 
них культуры общения, 
развитие умений слушать и 
слышать других, уважать 
чужое мнение и отстаивать 
свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию 
взглядов людей, на развитие 
самостоятельности и 
ответственности 
школьников 

Основы проектной 
деятельности (7 класс) 
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воспитание у 
школьников любви к своему 
краю, культуре, природе, 
его истории, чувства 
гордости за свою малую 
Родину и Россию 

Моя малая Родина (1-4 
класс) 
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физическое развитие 
школьников, пропаганда 
физической культуры и 
спорта, развитие их 
ценностного отношения к 
своему здоровью, 
мотивация и побуждение к 
здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, 
ответственности, 
формирование установок на 
защиту слабых 

Ритмика (1-4 класс) 
Общая физическая 

подготовка (5 класс) 
Физическая культура (9 

класс) 
 

Баскетбол 
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развитие творческих 
способностей школьников, 
воспитание у них 
трудолюбия и 
уважительного отношения к 
физическому труду, 
формирование у них 
навыков само 
обслуживающего труда 

 «Моделирование 
и проектирование» 
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раскрытие 
творческого, умственного и 
физического потенциала 
школьников, развитие у них 
навыков конструктивного 
общения, умений работать в 
команде 

 Баскетбол 



 

 

 
2.2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 
и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников в 
МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» осуществляется с учетом особенностей контингента школы и 
городской Модели формирования жизненных компетенций, положительных социальных установок 
у родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций города 
Челябинска. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся предусматривает: 

− создание и деятельность в Школе и классах представительных органов родительского 
сообщества (Родительский совет, родительские активы классных коллективов), участвующих в 
обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

− деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 
Школы, комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
(делегаты от Родительского совета); 

− тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной циклограмме, 
общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 
педагогов, условий обучения и воспитания, либо направленные на обсуждение актуальных 
вопросов, решение острых школьных проблем; 

− организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 
собраниях на актуальные для родителей темы; 

− Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут посещать 
уроки и внеурочные занятия; 

− общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы Школы за 
учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; презентационные площадки, где 
представляются различные направления работы Школы, в том числе дополнительное образование; 

− информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, актуальных 
вопросах воспитания, ответственности за воспитание через -сообщество Школы в социальной сети 
«ВКонтакте», чаты в мессенджерах; 

−  обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих родителей 
вопросов, согласование совместной деятельности; 

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных Положением о психолого-педагогическом консилиуме Школы в соответствии с 
порядком привлечения родителей (законных представителей); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 
классных и общешкольных мероприятий; 

− участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в течение 
первой недели после каникул, комиссии родительского контроля организации и качества питания 
обучающихся (еженедельно); 

− реализацию муниципального проекта «Ответственное родительство»; 
− организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, социальным 

педагогом; проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

2.2.6. Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 



 

 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление, поддержку детского самоуправления осуществляет педагог-организатор. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы – Совет обучающихся; 

• через деятельность Актива классов, объединяющего активных представителей классов для 
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 
классных коллективов, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность группы наиболее авторитетных старшеклассников, входящих в состав 
Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;  

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 
с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 
младшими ребятами – в каждом классе свое смысловое пространство); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских временных групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, реализующих какие-либо творческие 
проекты. Организация осуществляется через систему распределяемых среди участников 
ответственных должностей, ролей. 

На индивидуальном уровне:  
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

городских проектов, ключевых общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя ответственность за выполнение 

определённых функций на уровне школы, классов. 
Наиболее активные и опытные обучающиеся реализуют свой потенциал в рамках 

муниципальных проектов, проектов РДШ 
 
2.2.7. Профориентация 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя целую систему деятельности: профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 
проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Особенности деятельности в рамках профориентационной работы определены спецификой 
МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска». Концептуально профориентация заложена во все виды 
деятельности в школе: урочную, внеурочную, внеклассную деятельность, деятельность в рамках 
системы дополнительного образования.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Школы 
предусматривает: 

− проведение профориентационных классных часов и психологических занятий, 
направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

− профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 
знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 
профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, дней 



 

 

открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 
− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в будущее», 
«ПроеКториЯ»; 

− индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 
профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об участниках 
образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования; 

− оформление тематических стендов, ведение тематической рубрики в сообществе 
школы в Вконтакте; 

− участие в программе «Медицинское волонтерство»; 
− организация профессиональных проб на базе МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 

педагогических классов, в рамках проекта «ПЕРЕМЕНКА», в лагере с дневным пребыванием 
(профессия «учитель»). 

При организации профориентационной деятельности учитываются особенности возраста, 
психологические особенности. Профориентационная работа реализуется в соответствии с 
Программой профориентации. Программа разделена на модули: «Пример» (1-4 класс), «Поиск» (5-
7 класс), «Пробы» (8-9 класс), «Выбор» (10-11 класс), направленных на поэтапное исследование 
собственных интересов, способностей, возможностей, обучающихся в организации будущей 
деятельности и формирование чувства успешности профессионального самоопределения. 

2.2.8. Профилактика и безопасность 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной  среды в Школе предусматривает:  
− участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 
− мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 
− организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестировании; 
− мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, школьной 

службы медиации; 
− создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
− профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД, УМВД России по г. 

Челябинску, УМВД России по городу  Челябинску, ОП «Северо -Западный» КДН; 
− индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 
− инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в каникулярное 
время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности обучающихся; 

− тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики 
деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно планам ВР классных 
руководителей), в том числе с использование материалов Всероссийского проекта «Здоровая 
Россия – общее дело»; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

− психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 
направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.). 

− индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 



 

 

групп риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с привлечением 
специалистов учреждений системы профилактики; 

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных программ сопровождения 
обучающихся из категории «СОП»); 

− профилактические занятия, направленные на формирование социально одобряемого 
поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 
воздействиям, групповому давлению; 

− включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведению, а 
также в различные профилактические программы (антинаркотические, антиалкогольные, против 
курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 
социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 
безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; 
противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 
антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 
спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 
духовной, благотворительной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

− мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг страниц, 
обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно); 

− реализация школьного проекта «Расскажи всем»; 
− включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное время, в т. 

ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 
− организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

2.2.9. Внешкольные мероприятия 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» реализуется в школе в течение ряда лет. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают расширить свой кругозор, получить новые знания об 
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 
условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами Школы; 
− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям; 
− посещение учреждений культуры г. Челябинска и городов Челябинской области: 

картинной галереи, драматического театра, Исторического музея Южного Урала, Челябинской 
филармонии, городской библиотеки и др.; 

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-



 

 

психологического комфорта. 
2.2.10. Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

− размещение карт России, регионов, (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 мест 
почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 
производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (рекреации), 
сообщества школы в ВК, содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 
фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

− 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 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 
территории при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 
благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришкольной территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн, интерактивные 
локации); 

− публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, полезная 
информация, информация патриотической и гражданской направленности); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих внимание 
обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 
общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 
для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.2.11. Социальное партнёрство 
  Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  
− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

− проведени
е на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 
воспитательной направленности; 

− открытые 



 

 

дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с представителями 
организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 
общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
 
Раздел 3. Организационный 

3.1 Кадровое обеспечение 
Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические 

работники образовательной организации: 
Должно

сть 
Функционал 

Директ
ор  

Осуществляет контроль развития системы организации 
воспитания обучающихся. 

Замест
итель  

директо
ра по УВР 

Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала 
урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 
неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их родителями 
(законными представителями), учителями-предметниками. Организует 
методическое сопровождение и контроль учителей-предметников по 
организации индивидуальной работы с неуспевающими и 
слабоуспевающими обучающимися, одаренными учащимися, 
учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Замест
итель  

директо
ра по ВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организует воспитательную работу в образовательной 
организации: анализ, принятие управленческих решений по 
результатам анализа, планирование, реализация плана, контроль 
реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, является 
куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в образовательной 
организации. 

Курирует деятельность Школьного парламента, волонтёрского 
объединения, Родительского и Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 
образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагогов-
психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 
образования» в части школьных программ. 

Социал
ьный  

педагог 

Организует работу с обучающимися, родителями (законными 
представителями), классными руководителями, учителями-
предметниками по профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, в том числе в рамках межведомственного 
взаимодействия. Проводит в рамках своей компетентности 
коррекционно-развивающую работу с учащимися «группы риска» и их 
родителями (законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку КИПРов (при 
наличии обучающихся категории СОП), обеспечивает их реализацию, 
подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог
-психолог 

Организует психологическое сопровождение воспитательного 
процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, состоящими 
на различных видах учёта; консультации родителей (законных 



 

 

представителей) по корректировке детско-родительских отношений, 
обучающихся по вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 
профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Педагог
-организатор 

Организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает 
участие обучающихся в муниципальных, региональных и федеральных 
мероприятиях. 

Педагог
-
дополнитель
ного 
образования 

Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Классн
ый  

руковод
итель 

Организует воспитательную работу с обучающимися и 
родителями на уровне классного коллектива. 

Учител
ь-
предметник 

Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советн
ик по 
воспитанию 
(при 
введении 
должности) 

Организует взаимодействие с детскими общественными 
объединениями. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 
организацию участия в мероприятиях внешкольного уровня по линии 
РДШ. 

Учител
ь-логопед 

Учител
ь -
дефектолог 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-
развивающие занятия с обучающимися, консультации родителей 
(законных представителей) в рамках своей компетентности. 

 

 
3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
 Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными актами: 
- Должностная инструкция классного руководителя  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36 г. Челябинска»; 
– Положение о службе психолого-педагогического сопровождения Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36 г. 
Челябинска»; 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
– Положение о Совете обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36 г. Челябинска»; 
–  Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №36 г. Челябинска»; 

– Положение об использовании государственных символов  в  Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №36 г. Челябинска»; 

– Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска»; 

– Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска»; 

– Образовательная программа дополнительного образования. 
– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 
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– Планы воспитательной работы классных руководителей. 
– План работы социально-психологической службы. 
– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 
 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, 
созданы особые условия: 

Категория Условия 
Обучающиеся 

с инвалидностью, 
ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 
программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-
дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 
индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС 
ОВЗ для образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 
Обучающиеся 

с отклоняющимся 
поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 
Организация педагогической поддержки. 
Консультации родителей (законных представителей) 

педагога-психолога, социального педагога. 
Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. 
Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные 
дети 

Консультации педагога-психолога. 
Психолого-педагогическое сопровождение. 

 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 
− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 
− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 
− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на: 
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 



 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся; 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству 
воспитывающей среды Школы; 

− прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур; 

− регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими и не получившими награды; 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 
представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 
собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 
группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 
изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 
возможно ведение портфолио класса. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 
решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада Школы, качество 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 
между педагогами, обучающимися и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 
результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности 
с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 



 

 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 
социального воспитания, в котором Школа участвует наряду с другими социальными институтами, 
так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе, выявляемая при помощи проводимого в конце 
каждого учебного года автоматизированного мониторинга уровня сформированности 
личностных результатов по направлениям воспитания согласно заданных целевых ориентиров 
(приложение 1) и онлайн мониторинга сформированности ценностных ориентаций обучающихся. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с заместителем 
директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 
объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне сформированности личностных 
результатов воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 
наблюдение, которое осуществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной 
жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций 
ценностного и нравственного выбора. В конце учебного года результаты педагогического 
наблюдения фиксируются в электронных индивидуальных картах обучающихся, являющихся 
частью указанного мониторинга (приложение 1). Полученные результаты анализируются в 
сравнении с результатами предыдущего учебного года, выявляются наиболее проблемные 
направления воспитания на уровне классного коллектива, параллели, уровне образования, Школы; 
планируется работа по устранению проблемных направлений на следующий учебный год на уровне 
класса, Школы.  

Основным способом получения информации об уровне сформированности ценностных 
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– Анкета для обучающиеся 6 классов.  
– Анкета для обучающиеся 8 классов.  
– Анкета для классных руководителей классов, участвующих в исследовании.  
– Анкета для представителей администрации Школы.  
При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: насколько 

сформированы те или иные личностные результаты и ценностные ориентации у обучающихся и 
класса в целом, какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 
за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 
взрослых в соответствии с модулями данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 
по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными 
руководителями с привлечением родительских активов класса, Родительского совета школы, 
Школьного парламента.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников является анкетирование (с автоматической обработкой 
результатов), беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями Школьного парламента. Результаты обсуждаются 
на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.  
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По данной гиперссылке представлено описание данных методик. Сами методики будут доступны позже. Включение 
данного направления в анализ обусловлено тем, что в по итогам 2021-2022 уч. г. наличие и использование школами 
методик, направленных на выявление ценностных ориентаций обучающихся, было включено в федеральный 
мониторинг качества образования (раздел "Система организации воспитания обучающихся») и именно указанные выше 
методики были рекомендованы школам к использованию в своей деятельности.   

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf
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Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
− проводимых основных школьных дел; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профориентации обучающихся; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− внешкольных мероприятий; 
− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
− реализации потенциала социального партнёрства. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе 
при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 
или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 
 Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 
преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 
развитии.   

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 
нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-
педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 
воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 
индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 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 личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 
комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 
с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 
и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

 Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания 
благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 
программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 
― психолого-педагогический эксперимент,  
― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 
― беседы с учащимися, учителями и родителями, 
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 
― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 
 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 
личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 
содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 



 

 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ 
(методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 
― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 
― занятия индивидуальные и групповые, 
― игры, упражнения, этюды, 
― психокоррекционные методики и технологии,  
― беседы с учащимися, 
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 
анкетирование педагогов, родителей, 
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 
ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 
 Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 
осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 
(законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и 
обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 
― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 
― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи. 



 

 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 
используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  
― лекции для родителей, 
― анкетирование педагогов, родителей, 
― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных механизмов 
реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  
― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  
― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения 
имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 
эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 
учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 
органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья 
социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 
общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 
другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  
― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 
интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 
общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными 
организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 
интеграции в общество.  
 

Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является основой для разработки и реализации 
общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной деятельности. Программа 
разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и 
культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 
достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  
виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации.   



 

 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 
поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося 
в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 
со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной 
реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей; 
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 
деятельности; 
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 
окружающее и самих себя, 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 
 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
формирование умений, навыков социального общения людей;  
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 
организации; 
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем;  
укрепление доверия к другим людям;  
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им. 

 
Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность (с 

учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не более 
3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов, в течение 13 учебных лет не более 4400 
часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, 
духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание 
коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей 
области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих 
программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной 
деятельности, определять организационные формы её учетом реальных условий, особенностей 
обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  



 

 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 
соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной 
деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного 
отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-
лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 
конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных видов 
деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей 
и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).     

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-
развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 
организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, художественное 
творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 
туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 
общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 
общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 
фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 
окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том 
числе: 
непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 
совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 
организациями культуры; 

 
в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразовательной 
организации (комбинированная схема). Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 
общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все условия 
для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве 
учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения 
мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных 
детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. Виды 
совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов 
как обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно 
развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 
создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 
педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, учителя групп 



 

 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), 
так же и медицинские работники.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в Организации 
рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под планом внеурочной деятельности 
следует понимать нормативный документ Организации, который определяет общий объем 
внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной Организации 
определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых 
результатов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных 
представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся 
получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  некое знание о себе 
и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, 
пережил и прочувствовал нечто как ценность);  
эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма 
и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 
уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 
себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 
защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, 
формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 
социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной 
среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 
появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 
сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 
социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  



 

 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 
воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России;  
― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  
― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 
― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры.  
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 
― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 
― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 
― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 
― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  
― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 
деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 
компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 
работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  
― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 
― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 
― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  
В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями и формами работы: 
1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся начального общего образования. 

Ценностные основы: здоровье- физическое, нравственное и социально- психическое; 
стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 
здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи:  
научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье;  
научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе самостоятельно 
поддерживать своё здоровье;  
формировать представление:  

1.  о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
2. о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 



 

 

3. о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 
4. о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье; 

5. о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, -анализировать 
и контролировать свой режим дня;  

формировать:  
1. навыки позитивного коммуникативного общения; 
2. представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
3. потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения. 
  Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий:  секции; проведение часов общения; 
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, викторин, экскурсий; дни 
здоровья.  

Ввиду большого количества классов в школе и ограниченного количества места для 
проведения спортивных секций во внеурочной деятельности, со второго класса детям, проявившим 
интерес к тому или иному виду спорта предлагаются занятия дополнительного образования: секции, 
кружки спортивной направленности. 

Планируемые результаты:  
Результаты первого уровня: 

приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, 
об основных условиях и способах укрепления здоровья;  
практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов спортивной 
подготовки;  
получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 
рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 
экологически грамотного питания.  

Результаты второго уровня: 
формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, 
неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще. 

Результаты третьего уровня: 
регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие процедуры; 
участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

 
2. Духовно- нравственное направление. 
Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся начальной школы и  направлено на воспитание в каждом 
ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Духовно- нравственное развитие гражданина России- это процесс последовательного 
расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирования способности 
человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 
ценностных установок. 

Цель духовно- нравственного направления:  
создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 
Задачи: 
1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно- нравственной компетенции- «становиться лучше»; 



 

 

2. формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
3. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
4. формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 
Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 
получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 
общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Результаты третьего уровня: 
получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 
формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения.  

 
3. Социальное направление (социально- преобразующее творчество) 
Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образования, 

связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать по-разному. 
Наиболее принципиальное различение связано с пониманием социализации либо как адаптации к 
существующим социальным условиям, либо как обеспечения возможности эффективной 
преобразующей деятельности в условиях меняющегося социума.  

Цель социального направления: 
Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 
разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.  

Задачи: 
1. формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 
2. формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 
3. выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 
4. стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 
Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный процесс, 

направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных отношений и 
общественного бытия.  

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в 
улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 
складывающейся в окружающем их социуме.  Такая деятельность всегда сопряжена с личной 
инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 
ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня:  

получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-полезной 
деятельности; 
приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной деятельности; 

Результаты второго уровня: 
получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня:  
потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу социуме. 

 
4.  Общеинтеллектуальное направление 
Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то 
знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития 
современной личности младшего школьника становится именно познавательная творческая 



 

 

деятельность самого ребёнка. Научно-познавательная деятельность, заложенная в 
общеинтеллектуальном направлении строится с учётом возрастных психолого- педагогических 
особенностей мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для 
углубления и получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое 
отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию научного 
мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал 
учащихся.          Большое значение в развитии и социализации младших школьников имеет 
организация внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает 
творческие  способности, интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку может быть 
приближена к интересам и возможностям ученика. 

Цель общеинтеллектуального направления: 
Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 
Задачи: 

обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами;  
способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности.  

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество 
учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, 
конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной направленности 
(олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 

приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения 
заданий.  
формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность;  

Результаты второго уровня: 
самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение задания 
данного типа, для данного возраста;  
умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.  

Результаты третьего уровня: 
умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, оценивать 
ситуацию и полученный результат.  

 
5. Общекультурное направление 
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 
свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

  Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 
деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 
повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 
Задачи: 

развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей;  
формирование коммуникативной общекультурной компетенций;  
овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности;  
овладение навыками межличностного общения;  
формирование интереса к творческим профессиям.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 
коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 
внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 
течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  



 

 

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное время 
для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 
взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 
смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования обучающихся.  

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 
деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного 
и культурно-исторического подходов. 

 
Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 
-получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа;  
-приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры родного 

края;  
-умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве школы 

и дома.  
Результаты второго уровня: 
-получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 

культуры своего народа;  
-получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества.  
Результаты третьего уровня: 
-участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу социуме. 
-в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не 

менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 
-в  специальных коррекционных классах внеурочная деятельность организована и реализуется 

за счёт программ деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 
программ внеурочной деятельности, программ дополнительного образования. 

 
План  внеурочной деятельности 

 
№ Направление 

внеурочной 
деятельности 

Наименование 
кружков,  

курсов 

 
класс 

1 доп.  
класс 

 
класс 

3 
класс 

 
класс 

 Спортивно-
оздоровитель
ное 

1. Студия «Ритмика» 1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

 Духовно-
нравственное 

1. Кружок «Разговоры 
о важном» 

 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

2.Кружок «Орлята 
России» 

2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 

 Социальное  Коррекционная 
программа педагога-
психолога 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

 Обще-
интеллектуаль
ное  

Коррекционная 
программа  учителя-
логопеда 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 



 

 

  Коррекционная 
программа  учителя-
дефектолога 

2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 

Общее количество часов 10 ч. 10 ч. 10 ч. 10 ч. 10 ч. 

 
 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Учебный план 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее ― Учебный план), 
реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), 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. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения 
АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 5-

Выбор сроков обучения образовательная организация осуществляет самостоятельно с учетом: 
особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к 
школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 
наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-
технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 
коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 
каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 
заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 
Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 
структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает: 
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 
части;  



 

 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую 
коррекцию недостатков  
в психическом и (или) физическом развитии; 
введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в младших 
классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 
психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 
определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в общеобразовательной организации. Образовательные организации предоставляют 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 
осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 
предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет 
образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 
трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 
родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп 
и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 

 
Учебный план 

Предметные 
области 

Классы 
 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего 
 

доп. 
 

доп. 
    

Обязательная часть 
Язык и речевая 
практика 

Русский язык        
Чтение        
Речевая 
практика 

       

Математика Математика        
Естествознание Мир природы и 

человека 
       

Искусство Музыка        
Рисование        

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физическая 
культура 

       

Технологии Технология        
Итого        
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

       



 

 

Русский язык        
Математика        
Мир природы и человека        
Максимально допустимая 
недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

       

Коррекционно-развивающая 
область (коррекционные занятия и 
ритмика): 

       

Внеурочная деятельность:        
Всего        

 
Календарный  учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Урочная 
деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5-дневной 
учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий в рамках внеурочной 
деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 
34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 
чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять 
не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 
классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 
классов), 9 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных классов); 4 четверть - 8 учебных 
недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 дополнительных классов); 
по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
 

Класс Четверть Продолжительность 
четверти 

Продолжительность 
каникул (количество дней) 

1
 

I 8 недель   
II 8 недель  
III 11 недель 

(10 недель для 1 
классов) 

 
(+9 - для 1 классов) 

IV 7 недель   
 
Данный график актуален для всего периода обучения на уровне начального общего 

образования. В данной программе календарный графи составлен на 2023/2024 учебный год. 
Календарные графики на последующие годы обучения будут представлены в ежегодных локальных 
актах МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» 

Календарный график 2023/2024 учебный год 

Четверть  
Дата  Продолжительность  

(количество 
учебных недель) 

Кол-во 
учебных 

 дней 
Начала  

четверти  
Окончания 

четверти 
1 четверть    8 недель   
2 четверть    8 недель   
3 четверть    11(1 классы – 10 

недель) 
 



 

 

4 четверть    7 недель   
Итого   34 недели  

 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 
каникул 

Дата 
окончания 

каникул 

Продолжительность 
в днях 

Осенние    
Зимние    

Весенние    
Летние    

 
Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 
2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 
составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 
при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превышать 4 уроков и один 
раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры. 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением следующих 
требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение 
в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 
- по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

-в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 
минут; 

-предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 
(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 
продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом мнений 
участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 
мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 
3.3 Календарный план воспитательной работы 

2023 год – Год педагога и наставника                                                                                                 
2024 год – Год 300-летия российской науки                                                                              
2018-2027 год – Десятилетие детства в РФ 

Урочная деятельность 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000


 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Организаторы/ 
ответственные 

Использование воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета: 
- включение в урок 
воспитывающей информации с 
последующим её обсуждением; 
- привлечение внимания учеников 
к нравственным проблемам, 
связанным с материалом урока; 
- привлечение внимания учеников 
к проблемам общества; 
- еженедельное исполнение Гимна 
РФ (перед началом первого урока) 
в соответствии с требованиями 
законодательства. 

 В течение года Классные 
руководители, педагог - 

организатор 

Выбор методов, методик, 
технологий, оказывающих 
воспитательное воздействие на 
личность 

 В течение года Классные 
руководители, 

Применение интерактивных форм 
учебной работы 

 В течение года Классные 
руководители, 

Включение в урок игровых 
технологий с целью развития 
креативного мышления 
обучающихся 

 В течение года Классные руководители 

Организация наставничества 
ученик-ученик 

 В течение года Классные 
руководители, 

Организация исследовательской 
деятельности воспитательной 
направленности. 

 В течение года Классные 
руководители, 

Вовлечение обучающихся в 
конкурсы, викторины (Учи.ру, 
Инфоурок и др) 

 В течение года Классные 
руководители, 

Школьные предметные недели  По плану МО Классные 
руководители, педагог - 

организатор 

Уроки в соответствии с календарём знаменательных дат: 

95 лет со дня рождения советского 
дирижёра, композитора Евгения 
Светланова  

  Учитель музыки 

Международный день музыки   Учитель музыки 



 

 

180 лет со дня рождения 
Г.И.Успенского 

  Учитель начальных 
классов 

445 лет со дня рождения Дмитрия 
Пожарского, князя, русского 
государственного деятеля 

  Учитель начальных 
классов 

205 лет со дня рождения 
И.С.Тургенева 

  Учитель начальных 
классов 

135 лет со дня рождения А.Н. 
Туполева, советского 
авиаконструктора 

  Учитель начальных 
классов 

110 лет со дня рождения Виктора 
Драгунского, советского писателя 

  Учитель начальных 
классов 

220 лет со дня рождения Ф.И. 
Тютчева 

  Учитель начальных 
классов 

145 со дня рождения П.П. Бажова   Учитель начальных 
классов 

120 лет со дня рождения А.П. 
Гайдара 

  Учитель начальных 
классов 

100 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Александра 
Матвеевича Матросова 

  Учитель начальных 
классов 

190 лет со дня рождения русского 
химика Д.И. Менделеева 

  Учитель начальных 
классов 

День памяти А.С. Пушкина   Учитель начальных 
классов 

90 лет со дня рождения 
российского композитора Евгения 
Павловича Крылатова 

  Учитель музыки 

190 лет со дня рождения русского 
мецената, собирателя живописи 
Сергея Михайловича Третьякова 

  Учитель начальных 
классов 

90 лет со дня рождения лётчика-
космонавта СССР Ю.А. Гагарина 

  Учитель начальных 
классов 

Международный день памятников 
и исторических мест 

  Учитель начальных 
классов 

Всемирный день Земли   Учитель начальных 
классов 

День славянской письменности и 
культуры 

  Учитель начальных 
классов 

Классное руководство 



 

 

Дела, события, мероприятия Классы, Сроки 
проведения 

Организаторы/ 
ответственные 

Ведение документации классным 
руководителем: личные дела, 
социальный паспорт, планы 
работы, журнал инструктажей о 
ТБ. 

 В течение года Классные руководители 

Работа с классным коллективом, с 
родителями, учителями – 
предметниками. 

 В течение года Классные руководители 

Классные часы целевой 
воспитательной тематической 
направленности.  

 1 раз в неделю 
по плану 

Классные руководители 

Классные часы, посвящённые 
ПДД, поведению учащихся в 
общественных местах, 
антитеррористической 
защищённости 

 В течение года Классные руководители 

Мероприятия класса: игры, 
праздники, встречи, экскурсии, 
совместный досуг,  

социально значимые проекты, 
акции. 

 В течение года Классные руководители 

Вовлечение учащихся в систему 
внеурочной деятельности и 
дополнительного образования 

 сентябрь Классные руководители 

Мониторинговые исследования 
личностного развития учащихся 

 Октябрь  

апрель 

Классные руководители 

Проведение инструктажей 
безопасности 

 По плану Классные руководители 

Участие класса в Рейтинг-
конкурсе «Класс года" 

 В течение года Классные руководители 

День знаний   Классные руководители 

Единый классный час, 
посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

  Классные руководители 

Практическое занятие «Твоя 
безопасность» ко Дню 
гражданской обороны МЧС 
России 

  Классные руководители 

Международный день 
распространения грамотности: 
Просмотр мультфильма «В стране 
невыученных уроков» с 

  Классные руководители 



 

 

последующим обсуждением (1-2 
классы). 

Брейн-ринг «Грамотеи» (3-4 
классах) 

Час общения: мои права и 
обязанности, поступки и 
ответственность. Кодекс класса 

 2 неделя 
сентября 

Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» #ВместеЯрче 

  Классные руководители 

Международный день памяти 
жертв фашизма 

  Классные руководители 

Международный день 
толерантности: Неделя 
толерантности (День улыбок, День 
друзей, День комплиментов, День 
внимания, День самообладания) 

  Классные руководители 

День народного единства: 
классный час «В единстве наша 
сила» 

  Классные руководители 

Урок мужества «Герои нашего 
времени», посвящённый Дню 
памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних 
дел России 

  Классные руководители 

День матери в России: классный 
час и изготовление открыток к 
празднику 

  Классные руководители 

30 лет со Дня утверждения 
государственного герба 
Российской Федерации:                                                 
- патриотический  час «История 
герба России»                                          
- акция «Передай герб» 

  Классные руководители 

Урок мужества «Героями не 
рождаются, героями становятся» 
ко Дню героев Отечества. Встреча 
с участниками СВО 

  Классные руководители 

День Конституции РФ. Классный 
час «Государственные символы – 
история России».                            

  Классные руководители 

Всероссийский Единый урок по 
безопасному Интернету 

  Классные руководители 



 

 

Урок мужества: 80 лет со Дня 
полного снятия блокады 
Ленинграда (1944 год).   

Международный день памяти 
жертв Холокоста                 

  Классные руководители 

Классный час «Юным героям 
Сталинградской битвы 
посвящается…»                                    

  Классные руководители 

День российской науки: классный 
час 

  Классные руководители 

Час мужества: День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. 

  Классные руководители 

Единый классный час День   
защитника Отечества                  

  Классные руководители 

Единый классный час: 10 лет со 
дня   воссоединения Крыма и 
России 

  Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос – это мы». 65 лет со 
дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли  

  Классные руководители 

День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны. 

  Классные руководители 

Международный день борьбы за 
права инвалидов. Классный час 
«Мы разные, но мы равны» 

  Классные руководители 

День славянской письменности     

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

                                                                 Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Организаторы/ 
ответственные 

День Знаний. Общешкольная 
линейка. Всероссийский открытый 
урок 

  Зам. директора по ВР 
Классные 
руководители 

Торжественная церемония 
поднятия/спуска Государственного 
флага и исполнение гимна РФ 

 В течение года Зам. директора по ВР 
Классные 
руководители 

КТД: День здоровья  По согласованию Классные 
руководители         



 

 

Учителя физической 
культуры 

Общешкольная линейка, 
посвящённая   Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом.                                
Акция «Капля жизни». 

  Классные 
руководители 

Акция «Юный пешеход»  сентябрь Классный 
руководители, отряд 
ЮИДД 

Посвящение в первоклассники  4 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

Участие в мероприятиях, 
посвящённых Году педагога 
наставника (по отдельному плану) 

 Сентябрь-
декабрь 2023 

Заместитель директора 
по ВР классные 
руководители 

Участие в благотворительной 
акции «Марафон добрых дел» 

  Классные 
руководители 

Акция «С благодарностью к 
старшему поколению» к 
Международному Дню пожилых 
людей (изготовление открыток) 

  Классные 
руководители 

Всемирный день таблицы 
умножения (Математические 
перемены) 

  Классные 
руководители 

Акция-онлайн «Скажи СПАСИБО 
своему педагогу, наставнику» 

Конкурс Открытка любимому 
педагогу (в рамках Года педагога и 
наставника) 

  Классные 
руководители 
Советник по 
воспитанию 

КТД: День Учителя. Участие в 
праздничном концерте «Учитель, 
перед именем твоим…»(в рамках 
Года педагога и наставника) 

  Зам. директора по ВР 
Классные 
руководители 

Акция «Школьный двор»  октябрь Классные 
руководители  

Игровая программа по ПДД 
«Правила дорожные знать 
каждому положено» 

 

 

октябрь Классные 
руководители 

Посвящение в кадеты  февраль Зам. директора по ВР 

Акция ко Дню отца: «Наше дело с 
папой» (#Готовимспапой, 
#Поёмспапой, #Мастеримспапой, 
#Спортспапой и т.д) 

  Классные 
руководители 



 

 

КТД: Праздник Осени 

Выставка поделок из природного 
материала 

 октябрь Классные 
руководители 

Праздник Белых журавлей 
(праздник поэзии в память о 
павших на полях сражений во всех 
войнах) 

  Классные 
руководители 

Мероприятия, посвящённые 
Международному дню школьных 
библиотек:                                 
викторина «Путешествие по 
сказкам» (1-2 классы)                                        
«Подари книге закладку» (1-4 
классы)                                       
«Экскурсия в библиотеку» (1-4 
классы) 

  Зав библиотекой    
Классные 
руководители 

 

Конкурс рисунков «В единстве 
наша сила» (ко Дню народного 
единства») 

  Советник по ВР 
Классные 
руководители 

КТД: фестиваль «В семье единой»   Зам. директора по ВР 
Классные 
руководители 

КТД: Синичкин день: 
экологический праздник, акция  

  Классные 
руководители 

Выставка рисунков «С любовью к 
маме» 

  Классные 
руководители 

Митинг, посвящённый Дню 
неизвестного солдата. 

День воинской славы России: 
Годовщина Битвы под Москвой: 
информационный час 

  

 

Зам. директора по ВР 

Классные 
руководители 

Игровое мероприятие «Клуб 
добрых сердец» (3-4 класс) 
Игровая программа «Пусть в 
жизни будет только радость» (1-2 )               
в рамках Международного дня 
инвалида 

  Руководитель 
волонтёрского отряда 
Классные 
руководители 

Акция «Добротой измерь себя» ко 
Дню добровольца (волонтёра) 
России 

  Руководитель 
волонтёрского отряда 
Классные 
руководители 

Выставка поделок «Юный 
Самоделкин» ко Дню российской 
науки.  

  Учитель ИЗО 



 

 

Педагогические гостиные 
«Встреча поколений» (в рамках 
Года педагога и наставника) 

 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные 
руководители 

День героев Отечества: адресное 
поздравление Героям 

  Классные 
руководители 

Конкурс рисунка «Я и 
Конституция моей страны» 

  Классные 
руководители 

КТД «Здравствуй, Новый год»  4 неделя декабря Классные 
руководители 

КТД: Прощание с Букварём  январь Классные 
руководители 

Декада «В здоровом теле – 
здоровый дух!» 

  Учителя физической 
культуры                   
Классные 
руководители 

Всероссийский открытый онлайн-
урок к 80 лет со Дня полного 
снятия блокады Ленинграда (1944 
год).                              

  Классные 
руководители, педагог - 
организатор 

Открытие Года 300- летия 
Российской науки Единый 
классный час 

 Январь 2024 Классные часы 

Акция «Блокадный хлеб» ко Дню 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады                

  Совет школы 

Всероссийская акция: мастер класс 
«Блокадные светлячки» 

  Совет школы 

Музейный урок «Мы помним тебя, 
Сталинград!» 

  Учитель истории                 
Классные 
руководители 

Фотоконкурс «Россия – Родина 
моя» 

  Классные 
руководители 

Конкурс стихов «Мой язык - мой 
народ» к Международному дню 
родного языка 

  Классные 
руководители 

Военно- спортивная игра 
«Зарничка» 

  Классные 
руководители               
Учителя физической 
подготовки 

Спортивные соревнования «Юные 
защитники Отечества», 
посвящённые Дню защитника 
Отечества 

  Классные 
руководители               
Учителя физической 
подготовки 



 

 

Акция «О защитниках» с 
размещением в соцсетях 
публикации с фотографиями 
родных и близких – защитников 
Отечества» #Озащитниках 

  Классные 
руководители 

Участие в праздничном концерте, 
посвящённом Международному 
дню 8 Марта 

  Совет школы 

Участие в акции #Вам Любимые 
(Международный женский день 8 
Марта) 

  Классные 
руководители                

Акция «Живительная сила воды» в 
рамках Всемирного дня водных 
ресурсов  

  Классные 
руководители           
Отряд волонтёров 

Участие во Всероссийской неделе 
детской и юношеской книги.          
Игра-викторина «По страницам 
любимых книг», «Путешествие в 
страну ЧИТАЙка 

  Зав. библиотекой 
Классные 
руководители 

На театральных подмостках. 
Конкурс постановочных 
театральных миниатюр ко Дню 
театра 

  Классные 
руководители              
Руководитель 
школьного театра 

День открытых дверей (участие в 
общешкольных мероприятиях по 
утверждённому плану) 

  Классные 
руководители               
Совет школы 

Общешкольная акция «Школьный 
двор»  

 апрель Классные 
руководитель 

Акция #Космические перемены, 
посвящённая Дню космонавтики 

  Классные 
руководители 

Конкурс рисунка «Земля – наш 
дом!», посвящённый Всемирному 
Дню Земли 

  Классные 
руководители 

Конкурс творчества и талантов  апрель Классные 
руководители 

Флешмоб, посвящённый 
празднику Весны и Труда                 
Акция -онлайн «Славим труд и 
человека труда!» 

 

 

 Классные 
руководители 

КТД: Прощание с Азбукой  апрель Классные 
руководители 

Конкурс патриотической песни 
«Песни, опалённые войной» 

 4 неделя апреля Классные 
руководители 



 

 

Пара юных войск, посвящённый 
празднованию Дня Победы 

  Учитель ОБЖ 

Акции онлайн: #Окна Победы, 
#Песни Победы #Георгиевская 
ленточка 

Бессмертный полк 

  Классные 
руководители 

Выставка рисунков «Мы – 
славяне!», посвящённая Дню 
славянской письменности и 
культуры 

  Классные 
руководители  

Форум «Гордость школы» 
(чествование лучших 
обучающихся школы) 

  Зам. директора по ВР 
Классные 
руководители 

КТД: «Прощание с начальной 
школой» 

  Классные 
руководители 

Развлекательная программа ко дню 
Защиты детей 

  Начальник 
пришкольного лагеря 

Акция «Активные каникулы»   Начальник 
пришкольного лагеря 

Квест, посвящённый Дню России   Начальник 
пришкольного лагеря 

Акции: #Окна России #Флаги 
России 

  Начальник 
пришкольного лагеря 

Международная акция «Свеча 
памяти», посвящённая Дню 
памяти и скорби 

  Классные 
руководители 

Флешмоб ко Дню семьи, любви и 
верности (размещение семейного 
селфи с # в сообществе школы в 
ВК 

  Классные 
руководители 

    

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Тематические мероприятия на базе 
городских библиотек 

 В течение года Классные 
руководители 

Тематические мероприятия на базе 
краеведческого музея 

 В течение года Классные 
руководители 



 

 

Экскурсионные поездки в г. 
Челябинске и на территории 
Челябинской области 

 В течение года Классные 
руководители 

Посещение кинотеатра с целью 
просмотра фильмов  

 В течение года Классные 
руководители 

Экскурсии в пожарную часть  В течение года Классные 
руководители 

Участие в городских тематических 
мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях, праздниках 

 В течение года Классные 
руководители 

«Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

 В течение года  Зам. директора по ВР 
Классные 

руководители 

Оформление классных уголков  В течение года Классные 
руководители 

Конкурс на лучшее оформление 
кабинета к Новому году 

 декабрь Классные 
руководители 

Размещение государственной 
символики (вход в здание, 
помещение школы) 

 август Зам. директора по АХЧ 

Подготовка и размещение 
регулярно сменяемых экспозиций 
творческих работ обучающихся 

 В течение года Зам. директора по ВР 
Классные 

руководители 

Проведение церемонии поднятия 
(спуска) государственного флага 
РФ 

 В течение года Зам. директора по ВР 

Оформление окон школы к 
празднованию Нового года, Дня 
Победы 

 декабрь                     
май 

Классные 
руководители 

Поддержание эстетического вида и 
благоустройство всех помещений 
школы, доступных и безопасных 
рекреационных зон, озеленение 
территории школы 

 В течение года Зам. директора по АХЧ 

Оформление зон активного отдыха 
в рекреациях начальной школы 

 В течение года Зам. директора по АХЧ 



 

 

Разработка и оформление 
пространств проведения 
праздников, значимых событий, 
церемоний, торжественных линеек 

 В течение года Зам. директора по АХЧ 
классные руководители 

Оформление и обновление 
тематических стендов для 
родителей, обучающихся 

 В течение года Зам. директора по ВР 
Классные 

руководители  

Оформление тематических 
фотозон к праздникам, событиям 

 В течение года Учителя технологии 

Создание буккроссинга (свободная 
библиотека)  

 октябрь Зав. библиотекой 

КТД: оформление школы к 
празднованию Нового года 

КТД: 9 Мая – оформление 
импровизированного Вечного огня 
у Поста№1 Вахты памяти  

Оформление мемориальной стелы 
«Бессмертный полк» 

 Декабрь 

 

Апрель-май 

Зам. директора по АХЧ 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Формирование Родительского 
комитета, Управляющего совета 

 сентябрь Зам. директора по ВР 

Работа Родительского патруля 
(профилактика ДДТТ) 

 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 

Организация Родительского 
контроля качества питания 

 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 

Общешкольные родительские 
собрания  

 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 

Классные родительские собрания 
(согласно плану) 

 1 раз в триместр Классные 
руководитель 

Организация участия родителей 
(законных представителей) в 
вебинарах, Всероссийских 
родительских уроках, собраниях 
на актуальные темы воспитания и 
образования детей 

 В течение года Классные 
руководители 

Проведение индивидуальных 
консультаций психологов, врачей, 
социальных работников для 
родителей по вопросам 

 В течение года 
(по запросу) 

Классные 
руководители 



 

 

воспитания, взаимоотношений 
обучающихся и педагогов 

Администрация школы 
СПС 

Участие в Дне открытых дверей  апрель Классные 
руководители 

Участие родителей (законных 
представителей) в подготовке и 
проведении общешкольных и 
классных мероприятиях 

 В течение года Классные 
руководители 

Участие в муниципальном этапе 
регионального проекта 
«Областные родительские 
собрания» 

 В течение года Зам. директора по ВР 

Организация участия родителей 
(законных представителей) в 
педагогических консилиумах 

 В течение года 
по 

необходимости 

Зам. директора по ВР 
классные руководители 

Организация интернет-
сообщества, группы с участием 
педагогов с целью обсуждения 
интересующих родителей 
вопросы, согласование совместной 
деятельности 

 В течение года Классные 
руководители  

 Учителя-предметники 

Письменное информирование 
родителей об ответственности за 
безопасность и здоровье детей в 
каникулярное время, а также 
ситуациях, связанных с риском для 
здоровья и безопасности 
обучающихся 

 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Организация психолого-
педагогического просвещения 
родителей (законных 
представителей). 

 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители            

Педагог психолог 

Создание на школьном сайте 
вкладки «Родительская страница».  

 Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Формирование отрядов в рамках 
Общероссийского общественно-
государственного детстко-
молодёжного движения 
«Движение первых» 

 сентябрь Председатель 
первичного отделения 

РДДМ в школе 

Организация актива класса, 
распределение поручений 

 В течение гола Классные 
руководители 



 

 

Торжественное посвящение в 
участников РДДМ 

 В течение года Председатель 
первичного отделения 

РДДМ в школе 
Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях РДДМ  В течение года Председатель 
первичного отделения 

РДДМ в школе 
Классные 

руководители 

Проект «Орлята России»  В течение 
учебного года 

Председатель 
первичного отделения 

РДДМ в школе 
Классные 

руководители 

Участие в праздниках: День 
учителя, День матери, Новый год, 
День Победы 

 В течение года Классные 
руководители 

Профилактика и безопасность 

Всероссийская неделя 
безопасности дорожного 
движения: интерактивная игра 
«Правила пешехода», игровая 
программа «Дорожная азбука» 

 сентябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители 

Мероприятия месячника 
безопасности и гражданской 
защиты ( по профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка схемы «Дом-школа-
дом», учебно- тренировочная 
эвакуация обучающихся из знания) 

            сентябрь Зам. директора по ВР 
Классные 

руководители 

Тематические классные часы и 
родительские собрания по 
безопасности жизнедеятельности:  
- действия при обнаружении 
подозрительного предмета;                       
- действия при вооружённом 
нападении, при совершении 
террористического акта                                                   
- действия, если оказался 
заложником                                                 
- оказание первой медицинской 
помощи 

 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

День правовой защиты  ноябрь Социальный педагог 

Участие во Всероссийском уроке 
безопасности  

 Ежемесячно                  
(10 числа) 

Классные 
руководители 



 

 

Мероприятия в рамках 
деятельности социально-
психологической службы (по 
отдельному плану). 

 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 

Инструктажи обучающихся (по 
плану) 

 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Индивидуальная работа с 
обучающимися и их родителями 
(законными представителями) в 
рамках организации работы 
Совета профилактики 

 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 
социальный педагог 

Организация деятельности 
школьной службы медиации. 

 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 

Вовлечение обучающихся в 
воспитательную деятельность, 
проекты:  

 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Проведение исследований, 
мониторинга рисков безопасности 
и ресурсов повышения 
безопасности. 

 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 

Психолого-педагогическое        
сопровождение групп риска 
обучающихся по разным 
направлениям (агрессивное 
поведение, зависимости,                  
суицидальное поведение и др.). 

 В течение 
учебного года 

Педагог-психолог 

Индивидуальные и групповые кор-
рекционно-развивающие занятия с 
обучающимися групп риска, 
консультаций с их родителями 
(законными представителями), в т. 
ч. с привлечением специалистов 
учреждений системы 
профилактики. 

 В течение 
учебного года 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Разработка и реализация 
профилактических программ, 
направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так 
и с их окружением. 

 В течение 
учебного года (по 

мере 
необходимости) 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Декада борьбы с вредными 
привычками  

 По плану Классные 
руководители 

Конкурс «Безопасное колесо»  май Рук. отряда ЮИД 

Мониторинг деструктивных 
проявлений обучающихся, 

 Ежемесячно Классные 
руководители 



 

 

включающий мониторинг страниц 
обучающихся в соц. сети ВК. 

Включение обучающихся в 
социально-одобряемую 
внеурочную деятельность  

 В течение года Классные 
руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Проведение циклов всероссийских 
уроков профориентационной 
направленности и проект «Шоу 
профессий» на портале 
«Проектория» 

 В течение года Классные 
руководители 

Участие в конкурсе рисунков   В течение года Классные 
руководители 

Экскурсии на предприятия   В течение года Классные 
руководители 

Интерактивные игры, викторины, 
квесты, внеклассные мероприятия 
по профориентации 

 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

«Классные встречи» (профессии 
моих родителей) 

1-4 класс В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Фестиваль профессий  январь Классные 
руководители, 

 Педагог-организатор 

 
Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 
получения образования обучающимися с РАС, представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией 
обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной коррекционно-развивающей общеобразовательной среды: обеспечивающей высокое 
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с  РАС в образовательной 
организации для участников образовательного процесса должны создаваться условия, 
обеспечивающие возможность:  



 

 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 
кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 
используя возможности образовательных организаций дополнительного образования детей;  

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся  с РАС, в том числе со 
сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с РАС; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в разработке основной общеобразовательной программы общего образования, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
общеобразовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 
общеобразовательной организации;  

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной программы, а также 
методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов детей и их родителей (законных представителей); эффективного управления 
общеобразовательной организацией с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, а также современных механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей, общих 
для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с РАС, относятся: 

осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения обучающимися 
содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения коррекционных занятий; 

практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение 
обучающимися жизненными компетенциями; 

организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
обучающихся; 

организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с  расстройством аутистического 
спектра. 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС, относятся: 

организация предметно-практической деятельности, как основы развития познавательной 
сферы обучающихся с РАС, в частности интеллектуальной и речевой; 

постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действительности: от 
ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удаленного и 
усложненного. 

введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование 
представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; социально-бытовых 
навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

поэтапность овладения социально-бытовыми навыками. 
Создание специфических условий образования обучающихся с РАС должно способствовать: 
целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач; 
формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 
развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 
раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 



 

 

развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 
компонентов; 

реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 
деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне 
среднего профессионального образования.  

Кадровые условия 
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также 

кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с РАС в системе 
школьного образования. 

Образовательная организация, реализующая АООП для обучающихся с РАС, должна быть 
укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП, для 
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или муни-
ципальной образовательной организации ― также квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 
распространения опыта использования современных образовательных технологий обучающихся с 
РАС. 

 В реализации АООП для обучающихся с РАС  принимают участие следующие специалисты: 
учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по 
физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), учитель 
музыки (музыкальный работник), социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, 
медицинские работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 
программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедагогика», 
«Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в области 
олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по одному 
из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 
программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  
д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной 
педагогики или специальной психологии, подтвержденной документом о повышении 
квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или 

магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  



 

 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 
программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 
образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям подготовки 
психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области специаль-
ной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен обязательно 
пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики или 
психологии лиц с расстройствами аутистического спектра, подтвержденные документом 
установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»;  
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  
в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки в области логопедии.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обязательно 
пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области  психологии лиц с 
расстройствами аутистического спектра, подтвержденные документом установленного образца. 

Для работы с обучающимися с РАС необходим тьютор. Уровень его образования должен 
быть не ниже степени/квалификации бакалавра: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 
б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области 

специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии). 
С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в штанное расписание 
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Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления 
требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не 
менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 
переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 
подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование по одному из видов профильного труда с обязательным прохождением переподготовки 
или курсов повышения квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденных доку-
ментом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование по укрупненной группе специальностей «Образование и 
педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или специальности 
(профили) в области музыкального образования) без предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 
переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 
подтвержденные документом установленного образца. 
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Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы; либо 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

При получении образования обучающимися с РАС по АООП совместно с другими 
обучающимися должны быть соблюдены следующие требования к уровню и направленности 
подготовки специалистов: 

Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учитель рисования, учитель 
физической культуры (адаптивной физической культуры), учитель труда, воспитатель, педагог-
психолог, социальный педагог, тьютор, педагог дополнительного образования должны иметь 
наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответству-
ющему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о 
повышении квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования детей с 
расстройствами аутистического спектра. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование 
по одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повышении квалификации, 
установленного образца в области инклюзивного образования детей с расстройствами 
аутистического спектра. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее профессиональное 
педагогическое образование и диплом установленного образца о профессиональной переподготовке 
по соответствующей программе. 

 Ассистент (помощник)8 должен иметь образование не ниже среднего общего и пройти 
соответствующую программу подготовки.   

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 
информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих соответствующую 
квалификацию. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач-
психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее профессиональное образование, 
соответствующее занимаемой  должности. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 
реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 
медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с РАС для удовлетворения 
их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 
Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения.  
Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы общего 

образования обучающихся с РАС 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 образования обучающихся с  РАС. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».  

Финансирование АООП для обучающихся с РАС должно осуществляться в соответствии с 
затратами на реализацию специальных (материально-технических и кадровых) условий. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 
предусмотренном действующим законодательством. 
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Финансовые условия реализации основной адаптированной общеобразовательной программы 
для обучающихся с РАС должны: 

• обеспечивать общеобразовательной 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.  

Структура расходов на образование включает: 
1. Образование ребенка на основе адаптированной общеобразовательной программы. 
2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в общеобразовательной организации. 
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых общеобразовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Определение нормативных затрат на оказание  
государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 
инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и 
материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с РАС, требованиями к 
наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность 
включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей 
области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного 
обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 
финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 
НЗ i

очр 
_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
K

i
- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 
заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 
организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 
НЗ i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 
образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 
НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  непосредственно 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, 
учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, специальные 
технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 



 

 

средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими 
условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих 
средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими 
условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 
участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 
административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 
единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 
стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 
рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 
установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки 
к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 
соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего 
образования обучающихся с РАС: 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с РАС может определяться 
по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2  , где: 
НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 
предоставлению начального общего образования обучающимся с РАС; 

ЗП рег-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 
предшествующем году, руб./мес.; 
– количество месяцев в году; 
ОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 
обучающихся (при их наличии); 

K
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; K
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при 
наличии данных коэффициентов). К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 
i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 
затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 
НЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 
услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся по АООП типа j; 



 

 

НЗ j пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  условиями с учетом 
специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в котором 
расположена образовательная организация, года его постройки, состояния инженерно-технических 
сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным 
затратам на содержание имущества); 

НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет 
средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного 
пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - нормативные 
затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-
техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся); 

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 
принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, 
медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 
обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из 
количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 
действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 
образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями 
используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 
коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 
потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 
тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 



 

 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 
снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 
необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 
(году). 

 
Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры общего и 
специального образования, включая параметры информационно общеобразовательной среды. 
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС должно 
отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 
структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 
специфика требований к организации пространства; временного режима обучения; техническим 
средствам обучения; специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, ком-
пьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 
обучающихся с РАС и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 
образование обучающихся с РАС, должна соответствовать 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 про-

граммы для обучающихся с РАС должна соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 
предъявляемым к: 

-участку (территории) и зданию общеобразовательной организации; 
-помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения занятий по 

ритмике (лечебной физкультуре); 
-помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. 
специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм 
урочной и внеурочной деятельности; 

-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. 
Временной режим образования обучающихся с РАС (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 РАС, 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. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 
выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, 
включая Прописи. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 
необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в младших классах 
преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» включает: 
учебники; Букварь; 
прописи; рабочие тетради на печатной основе; 
программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя по отдельным 
разделам учебного предмета; 
печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 
наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 
соответствии с тематикой и видами работ; 
учебно-практическое оборудование:  
комплекты для обучения грамоте  (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и 
индивидуальная, образцы начертания рукописных букв);  
опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  
схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу);  
дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);  
наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.); 

технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, постеров, 
таблиц; CD/DVD-проигрыватели; телевизор; аудио видеомагнитофон; компьютер с программным 
обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 
комплекты учебников; 
печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых 
произведений, в том числе и в цифровой форме; словари по русскому языку; репродукции картин 
художников в соответствии с тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и писателей; 
детские книги разного типа из круга детского чтения; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова произведений 
художественной литературы; слайды, соответствующие содержанию обучения; 
игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные игрыю 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая практика»  включает: 
комплект учебников; 
методические рекомендации для учителя; 
печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с изучаемыми 
темами; 
наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в соответствии с 
изучаемыми темами; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» предполагает 
использование:  

• учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради на печатной 
основе; 

• дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 
материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для персонального компьютера, 
с помощью которого выполняются упражнения по формированию вычислительных навыков, 
калькуляторов и другие средства; 

• демонстрационного материала ― измерительные инструменты и приспособления: 
размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 



 

 

• демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и 
тел; развертки геометрических тел; 

• видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, аудио- и видеозаписи), 
отражающие основные темы курса математики; 

• настольных развивающих игр; 
• электронных игр развивающего характера. 
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с использованием 
традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 
Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 
Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 
обучающихся с РАС 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, пришкольный участок и другие объекты на 
прилегающей к общеобразовательной организации территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и человека» 
предполагает использование: 
печатных пособий: комплект наглядных материалов для организации фронтальной, групповой и 
индивидуальной работы с учащимися в подготовительном классе; 
комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических картин и схем по 
разделам программы; 
технических средств обучения; 
экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и социума); 
видеофильмы и презентации по темам учебного предмета;  
учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных дидактических игр; 
оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов; 
оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и картон 
цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); 
модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; модели фигур 
человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр.; 
конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; 
натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х культур 
и пр.; 
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с РАС 
в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 
ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 
кисточек и др.), а также 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. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с РАС 
использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), а также 
оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» предполагает 
наличие: 

печатных пособий:  
― портреты русских и зарубежных художников;  
― таблицы по цветоведению, 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 
―информационно-коммуникативных средств: мультимедийные обучающие художественные 

программы; общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 
―технических средств обучения; 
экранно-звуковых пособий:  



 

 

― аудиозаписи музыки к литературным произведениям;  
― видеофильмы и презентации памятников архитектуры и художественных музеев; 
― видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства; творчества 

отдельных художников; 
― видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных стилей и технологий; 
учебно-практического оборудования: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; бумага 

А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины 
№ 3, 10, 20; стеки; ножницы; рамки для оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) для 
выработки навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 

― моделей и натурального ряда:  
― муляжи фруктов и овощей (комплект);  
― гербарии;  
― изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов;  
― гипсовые геометрические тела;  
― гипсовые орнаменты;  
― модель фигуры человека, животных, птиц, рыб;  
― керамические изделия;  
― предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» включает: 

книгопечатную продукцию: хрестоматии с нотным материалом; сборники песен и хоров; 
методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки); книги о музыке и музыкантах; 
научно-популярная литература по искусству; справочные пособия, энциклопедии; 
печатные пособия: таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной 
выразительности; схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 
оркестров, расположение партий в хоре графические партитуры; портреты композиторов; портреты 
исполнителей; атласы музыкальных инструментов; альбомы с демонстрационным материалом; 
дидактический раздаточный материал: карточки с признаками характера звучания; карточки с 
обозначение возможностей различных музыкальных средств; карточки с обозначением 
исполнительских средств выразительности; 
информационно-коммуникационные средства: электронные библиотеки по искусству; игровые 
компьютерные программы по музыкальной тематике; 
технические средства обучения: музыкальный центр, видеомагнитофон, мультимедийный 
компьютер со звуковой картой, телевизор с универсальной подставкой, мультимедиапроектор, 
слайд-проектор, экран; 
экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке; Видеофильмы, посвященные 
творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; различные музыкальные 
видеофильмы с записями выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов; 
известных хоровых и оркестровых коллективов, фрагментов из мюзиклов; 
слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных исторических стилей и 
направлений; эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации к 
литературным первоисточникам музыкальных произведений) нотный и поэтический текст песен; 
изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 

учебно-практическое оборудование:  
музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, 
клавишный синтезатор; 
комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки, колокольчик, треугольник 
барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; свистульки, деревянные 
ложки; 

комплект знаков нотного письма (на магнитной основе); 
комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики); 
специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

Овладение обучающимися с РАС предметной областью «Физическая культура» 
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 
деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 
др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 



 

 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 
предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» включает: 
печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, спортивных 
упражнений, последовательностью выполнения упражнений; 
дидактический раздаточный материал: карточки по  физкультурной грамоте; 
информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие материалы, программы; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, Паралимпийскому 
образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным играм; 
учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; спортивные 
тренажеры; 
модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; скакалки, обручи, ленты; 
баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование. 

Для овладения общеобразовательной областью «Технологии» учащимся с РАС необходимо 
использование специфических инструментов и расходных материалов в процессе формирования 
навыков ручного труда.   

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает: 
учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 
учебно-практическое оборудование: 
материалы: 
― краски акварельные, гуашевые; 
― фломастеры разного цвета; 
― цветные карандаши; 
― бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 
― бумага цветная разной плотности; 
― картон цветной, серый, белый; 
― бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 
― бумага в крупную клетку; 
― набор разноцветного пластилина; 
― нитки (разные виды); 
― ткани разных сортов; 
― природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, 

тростниковая трава и т.д.); 
― древесные опилки; 
― алюминиевая фольга; 
― проволока цветная;  
― клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 
― шнурки для обуви (короткие, длинные); 
инструменты: 
― кисти беличьи № 5, 10, 20; 
― кисти из щетины № 3, 10, 20; 
― стеки; 
― ножницы; 
― циркуль; 
― линейки; 
― угольники; 
― иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 
― булавки швейные; 
― шило с коротким стержнем; 
― напильник; 
― карандашная точилка; 
― гладилка для бумаги; 
вспомогательные приспособления: 



 

 

― подкладные доски; 
― подкладной лист или клеенка; 
― коробка для хранения природных материалов; 
― подставка для кисточки; 
― баночка для клея; 
― листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 
― коробочка для мусора; 
― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 
печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии 
изготовления изделия; 
информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы по ручному 
труду; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия; 
модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного искусства 
и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель фигуры человека, животных; 
керамические изделия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекций; конструкторы. 

 Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области включает 
обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Требования к оснащению кабинета логопеда: 
печатные пособия: учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 
альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 
исследования произношения звуков; 
мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, 
настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, 
полотенце; 
специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; 
игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначенные для развития 
дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса; 
технические средства обучения: CD/DVD – проигрыватели; телевизор; аудио видео магнитофон; 
компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; 
экран; 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 
учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 
познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым оснащением 
для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям; 
мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 
мебели (по возможности); рабочие места для детей; 
технические средства обучения; 
игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 
настольные игры; 
набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 
карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике включает: 
Специальное оборудование: хореографические станки; настенные зеркала; 

дидактическое оборудование: мячи; ленты; дождики, шары, обручи; 
музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, 
клавишный синтезатор; 
комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль / трещотки колокольчик, 
треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; свистульки, 
деревянные ложки; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия. 



 

 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, 
но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», 
необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной 
группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны 
иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру 
в общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 
индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с РАС. Предусматривается 
материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 
специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 
представителей) обучающихся с РАС.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 
образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 
программ для обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС;  
Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса;  
Получения доступа 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 общеобразовательной 
организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований); 

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю обязательной 
социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 
взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и 
других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 
психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 
дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифициро-
ванных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 
ресурсы и технологии.  

 
Оценка материально-технических условий готовности реализации ФГОС 

 
Критериальные показатели 

1 балл – наличие показателя, что подтверждается необходимыми документами;  
0 баллов – отсутствие показателя.  

Заполнение только белых ячеек, цветные ячейки и Карта оценки соответствия заполняются авто  
 

   

I.  Учебные помещения (182 балла)  
1. Кабинет начальной школы (49 баллов)  

I.Материально техническое обеспечение учебной деятельности (6 баллов)  
1.1 Рабочее место педагога  
Стол письменный (учительский)  
Стул (учительский)  
Классная доска (в соответствии с п.5.7.; п.7.2.6.   СанПин 2.4.2.2821-10, с изменениями №3)  



 

 

Раковина с подведенным водоснабжением (в соответствии с п.8.1; п.4.27   СанПин 2.4.2.2821-10      

1.2 Рабочее место обучающегося  
Стул ученический. Комплект включает количество из расчёта не менее 1 единицы на ученика  (в с        

2.4.2.2821-10, с изменениями №3) 
 

Стол ученический. Комплект включает количество из расчёта не менее 1 единицы на ученика (в с       
2.4.2.2821-10, с изменениями №3) 

 

II. Учебно-методическое и информационное обеспечение (43 балла)  
Программно-методическое обеспечение  

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования  
Примерная основная образовательная программа начального общего образования   
Примерные программы по учебным предметам. Математика 1-4 классы  
Программы отдельных учебных предметов, курсов. Математика, как часть основной общеобразо     

образования образовательной организаци 
 

Примерные программы по учебным предметам. Русский язык 1-4 классы  
Программы отдельных учебных предметов, курсов. Русский язык, как часть основной образоват     

образования общеобразовательной организации 
 

Примерные программы по учебным предметам. Литературное чтение 1-4 классы  
Программы отдельных учебных предметов, курсов. Литературное чтение, как часть основной обр     

образования общеобразовательной организации. 
 

Примерные программы по учебным предметам. Окружающий мир 1-4 классы  
Программы отдельных учебных предметов, курсов. Окружающий мир, как часть основной образ     

образования общеобразовательной организации. 
 

Примерные программы по учебным предметам. Основы религиозных культур и светской этики 4   

Программы отдельных учебных предметов, курсов. Основы религиозных культур и светской этик      
программы начального общего образования общеобразовательной организации. 

 

2.2 Инновационные средства обучения:  
    2.2.1  Специализированный программно-аппаратный комплекс  педагога (СПАК педагога)  
а) персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обесп   

б) интерактивная доска проекционным оборудованием /мультимедиа проектор + экран (на штатив    
экран/информационные панели/другие средства отображения информации 

 

в) печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде многофун    

г) СПАК обеспечивает:  
�         Сетевое взаимодействие всех участников образовательных отношений  
�         Управление учебной деятельностью  
�         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций  
�         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образовательной д   

�         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебной деятельности и результатов освоения    
начального общего образования 

 

�         Проведение различных видов и форм текущего контроля успеваемости и промежуточной а     

    2.2.2 Специализированный программно-аппаратный комплекс  обучающегося (СПАК обучающе   

СПАК обеспечивает 
�         Сетевое взаимодействие всех участников образовательных отношений  



 

 

�         Управление учебной деятельностью  
�         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций  

�         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образовательной д   

�         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебной деятельности и результатов освоения    
начального общего образования 

 

�        Проведение различных видов и форм текущего контроля успеваемости и промежуточной а     

2.2.3 Электронные информационно-образовательные ресурсы  
Не менее одного учебника в печатной и  электронной форме, достаточного для освоения програм      

обучающегося по каждому учебному предмету 
 

Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по математике (1-4 кл)  
Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по русскому языку (1-4 кл   

Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по литературному чтению    

Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по окружающему миру (1     

Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по основам религиозных         

2.3 Традиционные средства обучения (в количестве, необходимом для организации индивидуа      

Комплекты традиционного учебного оборудования,  дидактических материалов (учебные пособия       
демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы, обеспечивающие освоени     

 

Комплект учебно-методической литературы по математике в соответствии с учебно-методическим   

Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия       
демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы, обеспечивающие освоени      

 

Комплект учебно-методической литературы по русскому языку в соответствии с учебно-методиче    

Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия        
демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы, обеспечивающие освоени      

 

Комплект учебно-методической литературы по литературному чтению  в соответствии с учебно-м    

Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия        
демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы, обеспечивающие освоени      

 

Комплект учебно-методической литературы по окружающему миру  в соответствии с учебно-мет    

Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия       
демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы, обеспечивающие освоени        
светской этики 

 

Комплект учебно-методической литературы по основам религиозных культур и светской этики в    
комплексом 

 

2. Кабинет иностранного языка (28 баллов)  
I.    Материально техническое обеспечение учебной деятельности (5 баллов)  
1.1 Рабочее место педагога  
Стол письменный (учительский)  
Стул (учительский)  
Классная доска (в соответствии с п.5.7; п.7.2.6.   СанПин 2.4.2.2821-10, с изменениями №3)  



 

 

1.2 Рабочее место обучающегося  
Стул ученический. Комплект включает количество из расчёта не менее 1 единицы на ученика  (в с        

2.4.2.2821-10, с изменениями №3) 
 

Стол ученический. Комплект включает количество из расчёта не менее 1 единицы на ученика (в с       
2.4.2.2821-10, с изменениями №3) 

 

II. Учебно-методическое и информационное обеспечение (23 балла)  
2.1 Программно-методическое обеспечение  
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования  
Примерная основная образовательная программа начального общего образования   
Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-4 классы  
Программы отдельных учебных предметов, курсов. Иностранный язык как часть основной образ     

образования общеобразовательной организации. 
 

Инновационные средства обучения:  
    2.2.1  Специализированный программно-аппаратный комплекс  педагога (СПАК педагога)  
а) персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обесп   

б) интерактивная доска проекционным оборудованием /мультимедиа проектор + экран (на штатив    
экран/информационные панели/другие средства отображения информации 

 

в) печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде многофун    

г) СПАК обеспечивает:  
�         Сетевое взаимодействие всех участников образовательных отношений  
�         Управление учебной деятельностью  
�         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций  

�         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образовательной д   

�         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебной деятельности и результатов освоения    
начального общего образования 

 

�         Проведение различных видов и форм текущего контроля успеваемости и промежуточной а    

    2.2.2 Специализированный программно-аппаратный комплекс  обучающегося (СПАК обучающе   

СПАК обеспечивает 
�         Сетевое взаимодействие всех участников образовательных отношений  
�         Управление учебной деятельностью  
�         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций  

�         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образовательной д   

�         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебной деятельности и результатов освоения    
начального  общего образования 

 

�         Проведение различных видов и форм текущего контроля успеваемости и промежуточной а    

2.2.3 Электронные информационно-образовательные ресурсы  
Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника  Иностранный язык (2-4 к   
Не менее одного учебника в печатной и электронной форме, достаточного для освоения программ       

по иностранному языку 
 

2.3 Традиционные средства обучения (в количестве, необходимом для организации индивидуа      



 

 

Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия       
демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы, обеспечивающие освоени      

 

Комплект учебно-методической литературы по  иностранному языку в соответствии с учебно-мет    

3. Кабинет музыки (28 баллов)  
I.  Материально техническое обеспечение учебной деятельности (5 баллов)  
1.1 Рабочее место педагога  
Стол письменный (учительский)  
Стул (учительский)  
Классная доска (в соответствии с п.5.7.; п.7.2.6.   СанПин 2.4.2.2821-10, с изменениями №3)  
1.2 Рабочее место обучающегося  
Стул ученический. Комплект включает количество из расчёта не менее 1 единицы на ученика  (в с        

2.4.2.2821-10, с изменениями №3) 
 

Стол ученический. Комплект включает количество из расчёта не менее 1 единицы на ученика (в с       
2.4.2.2821-10, с изменениями №3) 

 

II. Учебно-методическое и информационное обеспечение (23 балла)  
Программно-методическое обеспечение  

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования  
Примерная основная образовательная программа начального общего образования   
Примерные программы по учебным предметам. Музыка 1-4 классы  
Программы отдельных учебных предметов, курсов. Музыка, как часть основной образовательно      

общеобразовательной организации. 
 

2.2 Инновационные средства обучения:  
    2.2.1  Специализированный программно-аппаратный комплекс  педагога (СПАК педагога)  
а) персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обесп   

б) интерактивная доска проекционным оборудованием /мультимедиа проектор + экран (на штатив    
экран/информационные панели/другие средства отображения информации 

 

в) печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде многофун    

г) СПАК обеспечивает:  
�         Сетевое взаимодействие всех участников образовательных отношений  
�         Управление учебной деятельностью  
�         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций  

�         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образовательной д   

�         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебной деятельности и результатов освоения    
начального общего образования 

 

�        Проведение различных видов и форм текущего контроля успеваемости и промежуточной а    

    2.2.2 Специализированный программно-аппаратный комплекс  обучающегося (СПАК обучающе   

СПАК обеспечивает 
�         Сетевое взаимодействие всех участников образовательных отношений  
�         Управление учебной деятельностью  
�         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций  



 

 

�         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образовательной д   

�         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебной деятельности и результатов освоения    
начального общего образования 

 

�         Проведение различных видов и форм текущего контроля успеваемости и промежуточной а    

2.2.3 Электронные информационно-образовательные ресурсы  
Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по музыке (1-4 кл)  
Не менее одного учебника в печатной и электронной форме, достаточного для освоения программ       

по музыке 
 

2.3 Традиционные средства обучения (в количестве, необходимом для организации индивидуа      

Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия         
раздаточных материалов по всем разделам программы,  обеспечивающие освоение программы по музы  

 

Комплект учебно-методической литературы по музыке в соответствии с учебно-методическим ко   

4. Кабинет изобразительного искусства (29 балло   
I   Материально техническое обеспечение учебной деятельности (6 баллов)  
1.1 Рабочее место педагога  
Стол письменный (учительский)  
Стул (учительский)  
Классная доска (в соответствии с п.5.7; п.7.2.6.  СанПин 2.4.2.2821-10, с изменениями №3)  
Раковина с подведенным водоснабжением (в соответствии с п.4.27; п.8.1   СанПин 2.4.2.2821-10      

1.2 Рабочее место обучающегося  
Стул ученический. Комплект включает количество из расчёта не менее 1 единицы на ученика  (в с        

2.4.2.2821-10, с изменениями №3) 
 

Стол ученический. Комплект включает количество из расчёта не менее 1 единицы на ученика (в с       
2.4.2.2821-10, с изменениями №3) 

 

II. Учебно-методическое и информационное обеспечение (23 балла)  
Программно-методическое обеспечение  

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования  
Примерная основная образовательная программа начального общего образования   
Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство 1-4 классы  
Программы отдельных учебных предметов, курсов. Изобразительное искусство, как часть основн     

общего образования общеобразовательной организации 
 

2.2 Инновационные средства обучения:  
    2.2.1  Специализированный программно-аппаратный комплекс  педагога (СПАК педагога)  
а) персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обесп   

б) интерактивная доска проекционным оборудованием /мультимедиа проектор + экран (на штатив    
экран/информационные панели/другие средства отображения информации 

 

в) печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде многофун    

г) СПАК обеспечивает:  
�         Сетевое взаимодействие всех участников образовательных отношений  
�         Управление учебной деятельности  
�         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций  



 

 

�         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образовательной д   

�         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебной деятельности и результатов освоения    
начального общего образования 

 

�         Проведение различных видов и форм текущего контроля успеваемости и промежуточной а    

    2.2.2 Специализированный программно-аппаратный комплекс  обучающегося (СПАК обучающе   

СПАК обеспечивает 
�         Сетевое взаимодействие всех участников образовательных отношений  
�         Управление учебной деятельностью  
�         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций  

�         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образовательной д   

�         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебной деятельности и результатов освоения    
начального общего образования 

 

�         Проведение различных видов и форм текущего контроля успеваемости и промежуточной а    

2.2.3 Электронные информационно-образовательные ресурсы  

Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по  изобразительному иск     

Не менее одного учебника в печатной и электронной форме, достаточного для освоения программ       
по изобразительному искусству 

 

2.3 Традиционные средства обучения (в количестве, необходимом для организации индивидуа      

Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия         
раздаточных материалов по всем разделам программы обеспечивающие освоение программы по изобр   

 

Комплект учебно-методической литературы по изобразительному искусству  в соответствии с уче    

5. Кабинет технологии (30 баллов)  
I.   Материально техническое обеспечение учебной деятельности (7 баллов)  
1.1 Рабочее место педагога  
Стол письменный (учительский)  
Стул (учительский)  
Классная доска (в соответствии с п.5.7.; п.7.2.6. СанПин 2.4.2.2821-10, с изменениями №3)  
Раковина с подведенным водоснабжением (в соответствии с п. 4.27.; п.8.1 .  СанПин 2.4.2.2821-1      

1.2 Рабочее место обучающегося  
Стул ученический. Комплект включает количество из расчёта не менее 1 единицы на ученика  (в с        

2.4.2.2821-10, с изменениями №3) 
 

Стол ученический. Комплект включает количество из расчёта не менее 1 единицы на ученика (в с       
2.4.2.2821-10, с изменениями №3) 

 

Рабочее место, оснащенное в соответствии с примерной программой по учебным предметам. Тех      

II. Учебно-методическое и информационное обеспечение (23 балла)  
2.1 Программно-методическое обеспечение  
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования  
Примерная основная образовательная программа начального общего образования   
Примерные программы по учебным предметам. Технология 1-4 классы  



 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов. Технология, как часть основной образовател     
образования общеобразовательной организации. 

 

2.2 Инновационные средства обучения:  
    2.2.1  Специализированный программно-аппаратный комплекс  педагога (СПАК педагога)  
а) персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обесп   

б) интерактивная доска проекционным оборудованием /мультимедиа проектор + экран (на штатив    
экран/информационные панели/другие средства отображения информации 

 

в) печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде многофун    

г) СПАК обеспечивает:  
�         Сетевое взаимодействие всех участников образовательных отношений   
�         Управление учебной деятельностью  
�         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций  
�         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образовательной д   

�         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебной деятельности и результатов освоения    
начального общего образования 

 

�         Проведение различных видов и форм текущего контроля успеваемости и промежуточной а    

    2.2.2 Специализированный программно-аппаратный комплекс  обучающегося (СПАК обучающе   

СПАК обеспечивает 
�         Сетевое взаимодействие всех участников образовательных отношений   
�         Управление учебной деятельностью  
�         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций  
�         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образовательной д   

�         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебной деятельности и результатов освоения    
начального общего образования 

 

�         Проведение различных видов и форм текущего контроля успеваемости и промежуточной а    

2.2.3 Электронные информационно-образовательные ресурсы  
Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по технологии (1-4 кл)  
Не менее одного учебника в печатной и электронной форме , достаточного для освоения програм      

обучающегося по технологии 
 

2.3 Традиционные средства обучения (в количестве, необходимом для организации индивидуа      

Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия       
демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы, обеспечивающие освоени     

 

Комплект учебно-методической литературы по технологии в соответствии с учебно-методически    

6. Спортивный зал (18 баллов)  
I.  Материально техническое обеспечение учебной деятельности (2 балла)  
1.1 Рабочее место педагога  
Стол письменный (учительский)  
Стул (учительский)  
II. Учебно-методическое и информационное обеспечение (16 баллов)  
2.1 Программно-методическое обеспечение  



 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования  
Примерная основная образовательная программа начального общего образования   
Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 1-4 классы  
Программы отдельных учебных предметов, курсов. Физическая культура, как часть основной обр     

образования общеобразовательной организации. 
 

2.2 Инновационные средства обучения:  
    2.2.1  Специализированный программно-аппаратный комплекс  педагога (СПАК педагога)  
а) персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обесп   

б) печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде многофун    

в) СПАК обеспечивает:  
�         Сетевое взаимодействие всех участников образовательных отношений  
�         Управление учебной деятельностью  
�         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций  

�         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образовательной д   

�         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебной деятельности и результатов освоения    
начального общего образования 

 

�           Проведение различных видов и форм текущего контроля успеваемости и промежуточной    

2.2.2 Электронные информационно-образовательные ресурсы  

Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по физической культуре (    

Не менее одного учебника в печатной и электронной форме, достаточного для освоения программ       
по физической культуре 

 

2.3 Традиционные средства обучения (в количестве, необходимом для организации индивидуа       

Комплекты традиционного учебного оборудования, дидактических материалов (учебные пособия      
материалов по всем разделам программы, обеспечивающие освоение программы по физической культу  

 

Комплект учебно-методической литературы по физической культуре в соответствии с учебно-мет    

II. Учебно-методическое и информационное обеспечение    
1.Печатные и электронные информационно-образовательные ресурсы по всем предметам у       

1.1.Комплекты учебников, включенных в федеральный перечень учебников, рекомендованных      
государственную аккредитацию образовательных программ НОО и в соответствии с утвержденн     
методическим комплексом 

 

Комплекты учебников для обучающихся 1 класса: 1 экземпляр учебников в печатной и (или) элект      
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося  по каждому учеб       
часть учебного плана ООП НОО 

 

Комплекты учебников для обучающихся 2 класса: 1 экземпляр учебников в печатной и (или) элект      
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося  по каждому учеб       
часть учебного плана ООП НОО 

 

Комплекты учебников для обучающихся 3 класса: 1 экземпляр учебников в печатной и (или) элект      
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося  по каждому учеб       
часть учебного плана ООП НОО 

 



 

 

Комплекты учебников для обучающихся 4 класса: 1 экземпляр учебников в печатной и (или) элект      
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося  по каждому учеб       
часть учебного плана ООП НОО 

 

1.3.Учебно-методическая литература в соответствии с утвержденным в образовательной о     

Комплекты учебно-методической литературы: 
-        1 класса  
-        2 класса  
-        3 класса  
-        4 класса  

2.      Фонд дополнительной литературы (10 баллов):  
2.1.детская художественная литература, сопровождающая реализацию ООП НОО  
2.2.научно-популярная литература, сопровождающая реализацию ООП НОО  
2.3.справочно - библиографические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО  
2.4.периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО  
СПАК библиотекаря 
Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспеч   

Печатное, копировальное, сканирующие устройства (отдельные элементы или в виде многофункц    

СПАК обеспечивает: 
�  Сетевое взаимодействие всех участников образовательных отношений  

�  Безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), расположен           
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных  базах данных  

 

�  Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций  
�  Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов   

III. Информационно-образовательная среда (ИОС) образовательной организации в част       

1.      Технологические средства информационных и коммуникационных технологий 
1.1.Наличие сервера, обеспечивающего единство информационного пространства образовательно    

1.2.Интерактивное оборудование (интерактивные доски, интерактивные приставки, графические      

1.3.Копировально-множительная техника в количестве, обеспечивающем обучение в современной   

1.4.Фото и /или видео техника в количестве, обеспечивающем обучение в современной ИОС  
1.5.Специализированные программно-аппаратные комплексы:  
     - персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обе   

     - печатное, копировальное, сканирующие устройства (отдельные элементы или в виде многофу    

ИОС обеспечивает:  
�  Информационно-методическую поддержку образовательной деятельности  
�  Планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения  
�  Мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности  
�  Мониторинг здоровья обучающихся  

�  Современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представлен    



 

 

�  Дистанционное взаимодействие всех участников образовательной деятельности, в том числе в     

�  Дистанционное взаимодействие общеобразовательной организации с другими организациями    
 

 
 

Критерии Количество баллов Максимально 
возможное 

количество баллов 

Показатель 
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