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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

(ВАРИАНТ6.3) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования (далее – АОП 

НОО) МБОУ «Асановская СОШ» (далее - школа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации, планируемым результатам освоения АОП НОО обучающихся с НОДА и 

с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП НОО). (приказ 

Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" ) 

Цель реализации АОП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью: формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АОП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 

6.3) 

За основу АОП НОО в МБОУ «Асановская СОШ» для обучающихся с ОВЗ взята 

федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с НОДА вариант 6.3. 

В соответствии с вариантом 6.3 обучающийся с НОДА и с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Асановская СОШ» получает 

образование, которое по итоговым достижениям не соответствует требованиям к итоговым 

достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения 

школьного обучения. В школе создаются условия, учитывающие общие и особые 

образовательные потребности, и индивидуальные особенности обучающихся. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного жизненного опыта, 

социальных контактов в доступных для них пределах. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКАОБУЧАЮЩИХСЯС НОДА С 

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ВАРИАНТ 6.3) 

Обучающихся по варианту 6.3 составляют обучающиеся с двигательными нарушениями 

разной степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, 

осложненными нейросенсорными нарушениями, а также дизартрическими нарушениями и 

системным недоразвитием речи. У обучающихся с легкой умственной отсталостью нарушения 

психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает 

недостаточность высших форм познавательной деятельности - абстрактно-логического 

мышления и высших психических, прежде всего гностических, функций. При сниженном 

интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познавательным 

интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено чувство 

неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

 ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА С 

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ВАРИАНТ 6.3) 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 

нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
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как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных путей" обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося обучающегося; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно- 

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства); 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА по варианту 6.3 АОП НОО 

реализуется через специальные образовательные условия (специальные методы формирования 

графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, приемы сравнения, 

сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги охватывают физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь, коррекционные занятия с учителем-дефектологом. 

Практическая направленность обучения направлена на социализацию и воспитание 

автономности у обучающихся. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АОП НОО ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.3). 

Освоение АОП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АОП НОО включают индивидуально-личностные 

качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной компетенции и 

ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АОП НОО(вариант 6.3) отражают: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие своего учителя и 

взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 
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социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООПНОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 

применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью, не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АОП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей) школа может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на обучение по варианту 6.4 АОП НОО. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ НА 

КОНЕЦ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ: 

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 слог и для переноса; 

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

проговариванием; 

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

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами 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 текста вслух по слогам и целыми словами; пересказ 

содержания прочитанного текста по вопросам; 

Участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное чтение 
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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 наизусть7-8 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; 
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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; 

знаниетаблицыумножениявсеходнозначныхчиселичисла10; правила умножения чисел1 

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 до1мин; 

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 
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за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; 

адекватное поведение в классе, в 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. 

РИСОВАНИЕ 

Минимальный уровень: 

Знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

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

работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета 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; 
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ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

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

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

Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

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

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; применение 

разных способов лепки; 

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

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

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

прикладного искусства; 

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

изображение. 

МУЗЫКА 

Минимальный уровень: 

Определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

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

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

слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

Правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

Правильная передача мелодии в диапазонере 1-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 
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(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. 

ТЕХНОЛОГИЯ (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-художественными 

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); 
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установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

АДАПТИВНАЯ 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 помощи и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

Знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

Знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

Знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством 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. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с НОДА. Требования к 

результатам реализации программы коррекционной работы определяется ПМПК и ИПРА 

ребенка – инвалида в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АОП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИНАРУШЕНИЯМИ)(ВАРИАНТ6.3). 

В соответствии с требованиями стандарта для учащихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение учащимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся 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. 

Оценка достижения личностных результатов освоения АОП проводится методом 

экспертной группы, который позволяет получить единое коллективное мнение педагогов и 

специалистов в ходе совместного обсуждения выявленных личностных результатов 

обучающихся. 

Оценка достижения предметных результатов базируется на принципах: 

индивидуального подхода дифференцированного подхода. 

Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на 

следующие критерии: 

1. Соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в практике 

(полнота и надежность знаний). 

2. «Верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения достоверности, 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. 

3. Прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные)). 

Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

По способу предъявления (устные, письменные, практические); 

По характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

В целях контроля и учёта достижений, учащихся с легкой умственной отсталостью, 

используются формы контроля, представленные в табл. 

Вид контроля Форма контроля 

Текущий Устный опрос Самостоятельная работа 

Контрольная работа Тематическое 

тестирование Практическая работа 

Творческая работа 

Промежуточный —диктант; 

—контрольная работа; 

 — Проверка техники чтения; 

— тестирование; 

— собеседование 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в освоении 

АОП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

• «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

• «хорошо»— от 51 % до 65% заданий. 

• «очень хорошо»(отлично)свыше 65%. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АОП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НОДА С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)(ВАРИАНТ6.3) 

АДАПТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ6.3) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Адоптированная рабочая программа учебных предметов предметной области «Речевая 

практика» (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Цель реализации АОП НОО по русскому языку для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью: формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи реализации содержания предметной области "Язык и речевая практика": 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных 

ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета. 

Речевая практика1-4 классы 

Актуальностью предмета «речевая практика» является его практическая и 

коррекционная направленность обучения языку и обусловливает его специфику. Все знания 

учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими норм русского языка, своеобразием их общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций. 

Основная цель изучения предмета«речевая практика» 

-социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальными нарушениями в 

современном обществе. 

Учебный предмет «речевая практика» ставит следующие задачи: 

 Формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения; 

 развитие умения коммуникативно оправданно пользоваться речью как средством общения, 

обеспечивая для реализации этой задачи чёткость произносительных навыков, необходимый 

словарь, точность в построении предложений, связанность устного высказывания; 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьника; 

 учить учащихся понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать друг с 

другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос 

или просьбу; 

 развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики, 

грамматического строя речи, формирование простейших умений в части построения связного 

монологического высказывания. 

Коррекционные цели и задачи курса: 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами русского языка с 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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учетом их индивидуальных возможностей; 

 коррекция и развитие слуховой и зрительной памяти; 

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, 

анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного запаса коррекция и развитие зрительного восприятия и 

узнавания; 

 коррекция и развитие пространственных представлений и ориентации; 

 коррекция нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства развитие умения 

отвечать на вопросы, находить ответы в тексте; 

 коррекция и развитие связной устной речи. 

На уроках речевой практики используются следующие методы: 

 Объяснительно-иллюстративный или информационно-рецептивный; 

 Репродуктивный; 

 Частично-поисковый или эвристический; 

 Исследовательский; 

 Беседа; 

 Наблюдение; 

 Работа с книгой; 

 Упражнение; 

 Самостоятельная работа; 

 Практическая работа; 

 ИКТ. 

Методыраспределяютсянаметодыпреподаванияисоответствующиеимметоды учения: 

 Информационно-обобщающий(учитель)/исполнительский(ученик); 

 Объяснительный/репродуктивный 

 Инструктивный/практический 

 Объяснительно-побуждающий/поисковый. 

Формы: 

 Учебная экскурсия; 

 Предметный урок; 

 Домашняя учебная работа; 

 Индивидуальная работа; 

 Фронтальная работа; 

 Групповая работа; 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Основу данного предмета составляют упражнения в развитии коммуникативных 

умений, формируемых на базе элементарных знаний о закономерностях построения 

высказывания, о значении речи в жизни человека. 

Большая часть времени на уроках отводится активной речевой практике учащихся, 

протекающей в условиях специально созданных речевых ситуаций на темы, связанные с 

жизнью и бытом детей. 

Играя, соревнуясь, выполняя разнообразные практические задания, обучающиеся 

осмысливают значимость речи для понимания друг друга, для передачи информации и т.д., 

преодолевают речевую замкнутость, обогащают речевой опыт, исправляют многообразные и 

разнохарактерные речевые ошибки, учатся выражать свои мысли в устной форме в той сфере 

деятельности, в которой речь выступает как средство коммуникации и общения. 

Обучающиеся постепенно овладевают таким качеством устной речи, как 

выразительность: сила, темп, тон, мелодика. Они учатся понимать и использовать в речевом 

общении мимику и жесты. Материалом для такой работы служат различные скороговорки, 
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потешки, прибаутки, короткие стихотворения, песенки, считалки, загадки, связанные с темой 

урока. 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к собеседнику, 

соблюдать основные требования речевого этикета. В этой связи необходимо проводить 

специальную работу по обогащению речи словами, оборотами, конструкциями и другими 

языковыми средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия и 

др., помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику. 

Урок по учебному предмету «Речевая практика» строится на основе темы, выбранной 

дли создания речевой ситуации. Отбор материала по звукопроизношению, дикции, 

выразительности речи и культуре общения подчинен требованиям темы и служит как 

повышению общего уровня речи, так и улучшению качества речевого общения в заданной 

ситуации. Всякое упражнение должно показывать ученику, как наилучшим образом справиться 

с отдельным речевым заданием, и помогать ему реализовать их в речевой ситуации. 

Учебный курс предусматривает следующую структуру: 

 Общение и его значение в жизни 

 Аудирование 

 Дикция и выразительность речи 

 Подготовка речевой ситуации 

 Культура общения 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая практика» 

является обязательной частью учебного плана в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и изучается на всех этапах 

обучения. На изучение данного учебного предмета в 1, 1 доп. по 66 ч ( 2 часа в неделю);2 - 4 

классы – по 68ч.(2 ч.в неделю) 

Содержание учебного предмета 1 класс/ 1доп. 

Аудирование и понимание речи. 

Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту и достань 

книгу, возьми тетради на столе и раздай их, возьми вазу и поставь в нее цветы и т.д. 

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2-3 

слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: жа-жа-жа – есть иголки у ежа; 

ша- ша-ша – мама моет малыша; тра-тра-тра – мы проспали до утра; тру-тру-тру – со скамейки 

пыль сотру. 

Выбор из двух близких по содержанию картин той, которая соответствует услышанному 

предложению: Шура вытирал пыль. - Шура вытирала пыль; Лена поднималась на горку. - Лена 

спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок 

по мере изложения текста 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и 

выразительное их произнесение. Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых 

цепочек на знакомые мотивы детских песен. Перечисление предметов (2–3) на одном выдохе с 

указанием на эти предметы. 

Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. 

Выборииспользованиеправильнойсилыголосавиндивидуальныхихоровыхупражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в 

изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией, типа: бабушка медленно 

спрашивает: Ты…куда…идешь,… внучка? Внучка быстро отвечает: Я бегу к подружке. 

Разучиваниедетскихстихотворений,мини-диалоговспоследующимихвоспроизведениемв 
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ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса 

учителя (по подражанию). 

Практическое использование вопросительной и восклицательной интонации в речевых 

ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя). 

Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на речь 

учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием 

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

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 

общении людей. 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и 

негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). 

внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым 

взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в 

семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к 

сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 

тетенька, девушка, мужчина и др.). 

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» 

2 класс 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью как способности использовать вербальные и 

невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях. 

Задачи обучения во втором классе: 

- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать 

другсдругомвходевыполнениязаданий,обращатьсядругкдругуиадекватноотвечатьнавопрос или 

просьбу, 

- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики, 

грамматического строя речи, формирование простейших умений в части построения связного 

монологического высказывания. 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя 

основные подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется. 

«Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей способности 

воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является межпредметным 

умением, уровень сформированности которого определяет эффективность усвоения той 

информации, которая заложена в устном высказывании. Воспитание этого умения влияет на 

выразительность речи учащихся, развивает внимательное отношение к слову, а в дальнейшем 

способствует правильному восприятию и лучшему пониманию информации по любому 

учебному предмету. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на 

каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений (в т.ч. 

артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других подразделов. Например, 
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выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее 

описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, слушание и 

понимание текста, читаемого учителем и т.д. 

«Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку у школьников 

четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной выразительности. Выбор 

формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его 

структуре. Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы). 

Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчетливое и выразительное их 

произнесение. 

Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке (сначала - двух Егорок, потом – 

трех на одном выдохе (Как на горке на пригорке стояли 33Егорки:разЕгорка,дваЕгорка, три 

Егорка и т.д.) 

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. 

Громкая, тихая и шепотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. Быстрая и медленная речь. 

Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных упражнениях в связи с 

речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражения лица: веселое, грустное, удивленное, 

сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых 

ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию собственно 

устной разговорной речи. В содержание подразделов включен перечень базовых формул 

речевого этикета, над формированием которых осуществляется работа в дополнительном 

классе, а также примерные темы речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом 

детей. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, 

моделируя таким образом различные варианты речевого поведения в типичных сферах 

коммуникации людей. 

Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является примерной и 

может изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни и интересов школьников. 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). 

Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся»,«Меня зовут…», 

«Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные 

реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 

«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

3 класс 
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Цель: научить детей понимать обращенную речь, расширить арсенал языковых средств, 

необходимых для вербального общения, формировать элементарные коммуникативные навыки 

диалогической речи. 

Задачи: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 формирование первоначальных  «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

 овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные 

подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется. 

 «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей способности воспринимать 

и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является межпредметным умением, 

уровень сформированности которого определяет эффективность усвоения той информации, 

которая заложена в устном высказывании. Воспитание этого умения влияет на 

выразительность речи учащихся, развивает внимательное отношение к слову, а в дальнейшем 

способствует правильному восприятию и лучшему пониманию информации по любому 

учебному предмету. 

 Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на 

каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений (в т.ч. 

артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других подразделов. Например, 

выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка– миска); выбор картинки по ее 

описанию; 

выполнение практических заданий по словесной инструкции, слушание и понимание текста, 

читаемого учителем и т.д. 

 «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку у школьников 

четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной выразительности. Выбор 

формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его 

структуре. Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы). 

Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчетливое и выразительное их 

произнесение. 

4 класс 

В программе речевой практики выделяются разделы: 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей слову, предложению).Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти 

отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших литературных произведений в 

изложении педагога и с аудио- носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, 

пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Базовые формулы речевого общения. 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 
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фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и 

негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 

мужчина и др.). 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», 7 

«здравствуйте», «до свидания» 

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

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуальное общение. Общение в 

социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Базовые формулы речевого общения. 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). 

Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут…», 

«Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные 

реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 

«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», 

«До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те)еще»,«Заходи(те», 

«Звони(те)». 

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

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником 

…» и их развертывание с помощью обращения по имении отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки. Формулы, 

сопровождающие вручение подарка «Это Вам(тебе)»,«Я хочу подарить тебе…»и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…»,«Как хорошо 

ты…»,«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 
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пожалуйста…», 

«Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. 

Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста,…»,«Можно…, пожалуйста!», «Разрешите….»,«Можно мне…»,«Можно 

я…».Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» 

и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение,комплимент.Одобрениекакреакциянапоздравления,подарки:«Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

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

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

творческой студии) 

 «Яза порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью(вт.ч.в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 

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

 Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках 

могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 
«Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

 Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

 Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

 Составление предложений по теме ситуации, вт.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

 Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

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

его вариативности. 

 Моделирование речевой ситуации. 

 Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

Планируемые результаты освоения программы 1 класс / 1 доп. 

Личностные результаты: 

 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; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
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мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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: 

 понимать содержание небольших по объёму сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи, отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

 понимать содержание детских радио-и телепередач, отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного; 

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

ситуации; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 правильно высказывать свои просьбы, здороваться, прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя соответствующие выражения; 

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

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план; 

Два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по речевой практике в 4 классе не является 

препятствием к продолжению образования поданному варианту программы. 

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, 
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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. 

2 класс 

Личностные результаты: 

 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; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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: 

 понимать содержание небольших по объёму сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи, отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

 понимать содержание детских радио-и телепередач, отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного; 

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

ситуации; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 правильно высказывать свои просьбы, здороваться, прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя соответствующие выражения; 

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

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символическийп лан; 

Два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по речевой практике в 4 классе не является 

препятствием к продолжению образования поданному варианту программы. 

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; 
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- 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. 

Во 2,3,4 классах знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, 

предусмотренными рабочими программами 2 - 4 классов по 5 – балльной системы отметок. В 

текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 -оценка«5»-«очень хорошо» (отлично) свыше 65%; 

 -оценка«4» -«хорошо» - от 51%до 65%; 

 - оценка «3» - «удовлетворительно» (зачет), если обучающийся верно выполняет от 35% до 

50% заданий; 

 -оценка«2»-не ставится. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов осуществляется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

В течение учебного года проводится диагностика уровня усвоения знаний и 

умений учащихся. Она состоит из анализа двух этапов: 

1этап-промежуточная диагностика(1 полугодие) 

Цель: проанализировать процесс формирования знаний и умений учащихся по 

конкретной теме изучаемого предмета за определенный промежуток времени. 

2этап – итоговая диагностика(2полугодие) 

Цель: выявить уровень усвоения материала и умения использовать полученные знания 

на практике. 

Данные диагностики фиксируются в сводной таблице достижений предметных 

результатов. По итогам каждого этапа диагностики заполняется графа знаком, представленным 

в виде баллов: 

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

включается в процесс выполнения вместе с педагогом; 

1 балл - обучающийся смысл действия понимает фрагментарно и выполняет задание с 

большим количеством ошибок, выполнение действия связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет задание только по инструкции педагога, или не воспринимает помощь; 

2 балла - обучающийся выполняет действие после первичной и дополнительных 

фронтальной, групповой или индивидуальной инструкций. Нуждается в активной помощи 

педагога. Помощь использует с трудом, с ошибками. В отдельных случаях способен выполнить 

его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет после индивидуальной помощи педагога; 

4 балла - обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительной 

фронтальной инструкции 

с 1 - 2 незначительными ошибками. Хорошо использует незначительную помощь педагога;  

5 баллов - обучающийся выполняет действие после первичной инструкции педагога без 

помощи и без ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет после 

самопроверки. В помощи педагога почти не нуждается 
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Результаты дают возможность получить объективную информацию об уровне усвоения 

знаний, умений и навыков в текущем году; запланировать индивидуальную и групповую 

работу с учащимися в дальнейшем обучении. 

3 класс 

Освоение обучающимися по учебному предмету «Речевая практика» за 3 класс 

предполагает достижение двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные учебные действия: 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

 выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

 знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы 

(по вопросам учителя); 

 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 по образцу учителя; 

 участвовать в беседе; 

Достаточный уровень: 

 понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

 понимать содержание детских радио-и телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного; 

 уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ 

речевой ситуации; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя соответствующие выражения; 

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

 уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план. 

4 класс 

Личностные результаты: 

 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; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социальнозначимых 

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: 

 понимать содержание небольших по объёму сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи, отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

 понимать содержание детских радио-и телепередач, отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного; 

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

ситуации; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 правильно высказывать свои просьбы, здороваться, прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя соответствующие выражения; 

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

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план; 

 Мониторинг уровня сформированности предметных результатов по речевой практике 

уч-ся 4 класса за … полугодие 

Фамилия имя уч-ся     

Предметныерезультаты     

Пониматьсодержаниенебольшихпо 

объёму сказок и рассказов, 

прослушанных в магнитофонной 

записи, отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного; 

    

Понимать содержание детских радио- 

и телепередач, отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного; 

    

Выбирать правильные средства 

интонации, ориентируясь на образец 

учителя и анализ речевой ситуации; 

    

Участвовать в диалогах по темам 

речевых ситуаций; 

    

Правильно высказывать свои 

просьбы, здороваться, прощаться, 

просить прощения и извиняться, 

используя соответствующие 

выражения; 

    

Принимать участие в коллективном 

составлении рассказа, сказки по 

темам речевых ситуаций; 
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Воспроизводить составленные 

рассказы с опорой на картинно- 

символический план; 

    

Средний балл     

Тип оценки     

Уровень     

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙЯЗЫК» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ6.3) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Цель - реализации АОП НОО по русскому языку для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью: формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи реализации: формирование первоначальных навыков чтения и письма в 

процессе овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

Коррекционные цели и задачи курса: 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами русского языка с 

учетом их индивидуальных возможностей; 

 коррекция и развитие слуховой и зрительной памяти; 

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, 

анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного запаса коррекция и развитие зрительного восприятия и 

узнавания; 

 коррекция и развитие пространственных представлений и ориентации; 

 коррекция нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства развитие умения 

отвечать на вопросы, находить ответы в тексте; 

 коррекция и развитие связной устной речи. 

На уроках речевой практики используются следующие методы: 

 Объяснительно-иллюстративный или информационно-рецептивный; 

 Репродуктивный; 

 Частично-поисковый или эвристический; 

 Исследовательский; 

 Беседа; 

 Наблюдение; 

 Работа с книгой; 

 Упражнение; 

 Самостоятельная работа; 

 Практическая работа; 

 ИКТ. 

Методы распределяются на методы преподавания и соответствующие им методы учения: 

 Информационно-обобщающий(учитель)/исполнительский(ученик); 

 Объяснительный/репродуктивный 

 Инструктивный/практический 

 Объяснительно-побуждающий/поисковый. 

Формы: 

 Учебная экскурсия; 
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 Предметный урок; 

 Домашняя учебная работа; 

 Индивидуальная работа; 

 Фронтальная работа; 

 Групповая работа; 

Место предмета Русский язык в учебном плане 

Освоение программы по русскому языку в 1 подготовительном классе, в 1 классе, во 2 

классе, 3 классе, 4 классе рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом 

классе). 

Содержание обучения. Чтение. 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над выразительным 

чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой 

интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям (с помощью 

педагогического работника). 

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 

Объяснение выделенных педагогическим работником слов и оборотов речи. 

Подведение обучающихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

обучающихся и ранее прочитанным. 

Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, 

выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью педагогического работника), рассказ по 

аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и 

детских газет, журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы 

по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. Рассказы и 

стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела обучающихся. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни 

животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Содержание обучения по русскому языку 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Предложение 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить простое 

предложение. 

Составлять предложения с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из 

слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; восстанавливать нарушенный 

порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, е, ю, я, и. 

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

и глухих согласных в конце и середине слов. 

Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 
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Ударение. Различение ударных и безударных гласных. 

Правописание безударных гласных путем изменения формы слова или подбора по 

образцу родственных слов. 

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте 

по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. 

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

собственных. 

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

словами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов(корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 

или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. 

Распространение предложений. Установление связи между словами в предложениях по 

вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без деления на виды). Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

педагогического работника. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством педагогического работника небольшого текста (20 

- 30 слов) по данным педагогическим работником вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством педагогического работника небольшого письма 

родным, другим обучающимся. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в 

соответствии с физическими возможностями обучающегося). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

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

Выборочное списывание по указанию педагогического работника. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Устная речь. 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью педагогического работника). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную педагогическим работником тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

- Формирование умения составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 

словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

- Формирование умения анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями; писать под 

диктовку предложения и тексты (30 - 35 слов); 

- овладение алфавитом; знание расположения слов в алфавитном порядке в словаре. 

Личностные результаты освоения предмета: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к своей 

Родине. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям; 

осознание себя, как ученика, принятия определенных правил, соответствующих 

данному статусу; 

3. Эстетическое воспитание: 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы. 

4. Трудовое воспитание: 

Осознание ценности труда в жизни человека и общества. 

5. Экологическое воспитание: 

Бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Планируемые предметные результаты: 

 Действовать по показу, по памяти после предварительного анализа, по словесной инструкции; 

 осуществлять выбор и группировку предметов по основным признакам (цвету, форме, 

величине); 

 осуществлять выбор и группировку геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг); 

 осуществлять выбор и группировку предметов, изображенных на рисунках (листья, фрукты. 

овощи и т.д.); 

 конструировать из предложенных геометрических форм, палочек; 

 обводить по клеткам; 

 пользоваться тетрадью, правильно держать ручку; 

 писать элементы букв, отдельные буквы. 

 Следование инструкции учителя и сохранение элементарного плана действия; 

 Ориентировка на листе бумаги в тетради(на клавиатуре); 

 Выделение первого звука в слове; 

 Написание элементов букв, и самих букв; 

 Соблюдение строчки. 

Учащимся, у которых в силу их состояния не могут быть сформированы 

графомоторные навыки, получат возможность научиться работать на клавиатуре: 

ориентироваться на клавиатуре, знать расположение основных кнопок, печатать символы и 

буквы. 

1 дополнительный класс. 

Содержание обучения в подготовительном классе. 

1. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. 

2. Развитие мелкой моторики руки (подготовка к письму). 

Данные разделы не предусматривают конкретного количества часов, так как работа проводится 

на каждом занятии в течение всего учебного года 

- Упражнение для кистей и пальцев рук на основе подражания действиям с игрушками. 

- Рисование мелками линий произвольной длины и направления 
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- Обводка по шаблону круга в воздухе, на доске, на парте. 

- Самостоятельное рисование композиции из двух фигур по шаблонам с опорой на рисунок 

- Обводка по контуру кругов различной в зависимости от особенностей ребенка ему величины. 

- Рисование фигур по клеткам (по ориентировочным точкам) 

- Рисование прямых и наклонных палочек. 

- Письмо элементов букв: наклонные палочки длинные (Отработка сочетания(//////) 

- Палочки с закруглением вверху и внизу (крючки) 

- Письмо полуовалов. 

- Письмо нижней петельки 

- Соединение из одинаковых элементов. 

- Знакомство со строчными буквами а, у и упражнения в ее написании. 

- Знакомство со строчной и заглавной буквами о, О. Упражнения в их написании. 

Освоение АОП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

1 класс 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа включает в себя повторение добукварного периода, он был пройден 

в подготовительном классе, а уже изученные звуки и буквы будут на 1-м этапе закреплены в 

повторении. 

В классах с легкой умственной отсталостью (вариант 6.3) несколько изменен (по 

сравнению с обучением детей в классах вариант 6.3) порядок изучения звуков, букв и слоговых 

структур. Он является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так как 

учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых 

звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, 

изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее 

изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

При обучении письму важно научить учащихся правильному начертанию букв и 

соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов и в дальнейшем 

предложений опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную графическую запись и 

составление слогов и слов из букв разрезной азбуки. 

Добукварный период. 

- Развитие умения держать ручку, карандаш. 

- Работа с маркером на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. 

- Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на 

листе бумаги.  

-  Конструирование изученных ранее букв. 

- Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по контуру. 

- Раскрашивание и штриховка простых предметов, соблюдение пределов контура при 

штриховке. 

- Написание основных элементов букв, написание элементов в определенной 

последовательности. 

- Выработка у учащихся правильно и последовательно называть предметы в определенном 

порядке, прослеживание пальцем строки слева направо сверху вниз. 

-Учить правильно ориентироваться в тетради, находить рабочую строку. 

Букварный период. 

Повторение изученных звуков и букв в подготовительном классе. 

- Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв 1и 2 этапов. 

- Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв. 

- Работа с прописями. 

- Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. 

- Списывание слов после предварительного анализа и четкого протяжного их проговаривания. 
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- Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

- Письмо на слух букв и слогов. 

- Работа с предложением. Большая буква в начале и точка в конце предложения. Изучение нового 

материала:  

- - Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв 3 и 4 этапов 

- Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв. 

- Работа с прописями.  

- Прописная буква в именах людей. 

- Работа с предложением. Большая буква в начале и точка в конце предложения. 

- Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 

- Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех, четырех букв с 

последующей записью.  

-  Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 У обучающихся будут формироваться следующие умения: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить; 

 овладение начальными навыками адаптации в окружающей действительности; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 развитие адекватного представления о собственных способностях; 

 овладение основами здорового образа жизни, бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень: 

- составлять предложения (из 2 слов) по действию или по предметной картине, выделять каждое 

слово с помощью учителя и с опорой на условно-графическую схему; 

- правильно держать карандаш, ручку; 

- писать строчные и прописные буквы; 

-списывать с печатного текста отдельные буквы и слоги (выкладывание); 

- письмо (выкладывание) под диктовку слоги и слова 

Достаточный уровень: 

 составлять предложения по действию или по предметной картине; 

 определять количество слов (2-3) в предложении; строить условно-графическую схему 

предложения из слов; 

 делить слова на слоги, части; 

 правильно держать карандаш, ручку; 

 усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв; 

 списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова в предложении; 

 письмо под диктовку слов и предложений из двух трех слов с предварительным анализом; 

 вставка пропущенной буквы в словах при списывании 

2класс 

Содержание учебного предмета Повторение 

Предложение. Предложение и его схема. Распространение предложений. 

Слово. Составление предложений с данным словом. Звуки и буквы. Соотношение звука и 

буквы. Различение звуков и букв. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные ударные и безударные. Их различение 

в двусложных словах. Постановка знака ударения. Слова с гласной э. Слова с буквами и, й, их 
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различение. Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. Согласные звонкие и 

глухие, артикулярно сходные (р - л), свистящие и шипящие. Написание слов с этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости 

согласных буквами и, е, ю, я. Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. 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. Слог. 

Слово 

Понятие «слово» Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, обозначающих 

фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

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

действий по вопросам что делает? что делают? Согласование слов-действий со словами-

предметами. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог 

Предлог как отдельное слово (в,на,с,из,у). Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные 

Большая буква в именах фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов. 

Правописание 

Различение свистящих и шипящих. Различение звонких и глухих. Различение твёрдых и 

мягких. Мягкий знак на конце слова. Правописание слов с непроверяемыми гласными. Выделение 

«трудной» гласной в словах. 

Родственные слова 

Написание гласных в словах-родственниках. 

Предложение 

Выделение предложения из текста. Практическое знакомство с построением простого 

предложения: составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем. 

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

предложения. Составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

заканчивание начатого предложения. Составление предложений с опорой на предметную картину, 

по сюжетной картинке, по серии сюжетных картинок, по вопросам, по теме, по опорным слова. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Работа с деформированными предложениями. Работа с 

диалогами. 

Развитие речи 

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к тексту из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

- бережное отношение к учебным принадлежностям, раздаточному материалу; 

 умение правильно располагать на парте учебные принадлежности; 

 умение проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные предложения с данным 

словом на тему предложенную учителем(одружбе, о школе, о семье, о конкретных хорошо 

знакомых животных); 

 умение работать в паре с другим учеником или с группой учеников в ходе дидактических игр, 

адекватно реагировать на проигрыш и выигрыш в игре; 
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 умение проявлять готовность делать записи на доске аккуратно и старательно, понимая важность 

этого процесса для остальных ребят, списывающих с доски; 

 умение использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо по памяти»; 

 стремление запомнить как можно больше слов из словаря; 

 умение ориентироваться в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих тетрадях»; 

 умение проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам; 

 умение проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи (вопрос-ответ); 

 умение проявлять активные попытки правильного интонирования предложения 

 вопроса и предложения-ответа (подражание учителю); 

 умение элементарно оценить проделанную на уроке работу (Какое задание понравилось больше 

всех остальных? Почему понравилось?). 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Минимальный: 

 различать звуки в произношении и на слух: гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р-

л, свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие; 

 анализировать слова по звуковому составу из 3-4 букв, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки с помощью учителя; 

 списывать по буквам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слоги и слова (из3-4букв), написание которых не расходится с 

произношением; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста с помощью 

учителя. 

Достаточный: 

 различать звуки в произношении и написании: гласные и согласные, согласные звонкие и 

глухие, р-л, свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие; 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по 

структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

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

3 класс 

Содержание учебного предмета Повторение 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 

Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме 

вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы 

Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласныетвердыеимягкие,различениетвёрдыхимягкихсогласныхприобозначении мягкости 

буквами и, е, ё, ю, я 

Обозначение мягкости в конце и середине слова буквой ь. Разделительный мягкий знак перед 

гласными е, ё, я, ю, и. Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. 

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости. Ударение. Постановка ударения в двусложных и трёхсложных словах. 

Гласные ударные и безударные. 

Графика 

Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке Обозначение 

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

Нескольких слов. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос части слова при письме. 

Слово 

Закрепление знаний о словах. 
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Слова, обозначающие название предметов. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

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

действий по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает? 

Согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. Подбор к данному предмету 

ряда действий. 

Слова, обозначающие признак предмета. 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название 

признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. Нахождение слов, 

обозначающих признаки предметов в тексте и правильное соотнесение их со словами, 

обозначающими предметы. Согласование слов, обозначающих признаки, со словами, 

обозначающими предметы. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог 

Предлог как отдельное слово (на, в, у, с, из, к, от, над, под, о (об). Умение находить 

предлоги. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные 

Большая буква в именах фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и 

деревень, улиц. 

Правописание 

Разделительный ь перед гласными (е, ё, я, ю, и). Правописание сочетаний шипящих с 

гласными (жи-ши,чу-щу,ча-ща). Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в 

середине слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Смысловая законченность 

предложения. Признаки предложения. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

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. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), 

родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), 

предложного падежа (где? с предлогами в, на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

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

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

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи 

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких предложенных. 

Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное составление 

коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3-4предложения) по плану под руководством учителя, опорным 

словам и иллюстрации 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

 умение проявлять устойчивое внимание к слову, как к объекту изучения и использования в речи; 

 активное проявление желание придумывать разные предложения с данным словом, 

распространять предложения, используя приём «постепенного ступенчатого распространения 

предложения с помощью картинки, вопроса, условного изображения»; 
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 проявление интереса к речевому материалу дидактических игр, желания оказывать помощь 

товарищу в ходе игры; 

 умение работать у доски в паре, не мешая напарнику делать запись на доске и не отвлекаясь от 

выполнения собственного задания; 

 активное участие в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих тетрадях», 

 стремление расшифровать словарную головоломку; 

 понимание важности о владения грамотным письмом; 

 умение соблюдать формы записи простейшего диалога, правильное интонирование предложения-

вопроса и предложения-ответа; 

 умение объяснить, чем понравился герой записанного рассказа; 

 умение о ценить проделанную на уроке работу (Какое задание было самым интересным? Что в 

нём понравилось? Какое задание оказалось трудным? Как удалось справиться с трудностями? Кто 

помог?). 

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

Минимальный: 

 списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с помощью учителя; 

 различать с гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью учителя; 

дифференцировать оппозиционные согласные с помощью учителя; 

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью учителя; 

 списывать текст целыми словами (10-20слов); включающий слова с изученными орфограммами; 

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении с помощью 

опор и с помощью учителя; 

 выделять предложения из текста 

 уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с помощью учителя. 

Достаточный: 

 записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать 

оппозиционные согласные; 

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

 списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20-25слов), включающий слова с 

изученными орфограммами; 

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

4 класс 

Содержание учебного предмета Повторение 

Построение простого предложения. Составление предложений с употреблением слов в 

косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; окончание предложений; 

восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы 

Обозначение звуков на письме. Алфавит. Гласные и согласные. Согласные твердые и 

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

и. 

Сочетания гласных с шипящими. Согласные глухие и звонкие. Правописание звонких и 

глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем изменения формы слова и 

подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова (водá - вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá - 

вóдный). Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. 

Графика 

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

Слово 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

«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 слов – действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.  

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 проявление заинтересованности в выборе картинки, слова, темы для составления предложений; 

 умение распространять предложение одним-двумя словами, делая его интересней; 

 проявление желания оказывать помощь сопернику в ходе дидактической игры; 

 адекватное оценивание результатов дидактической игры; 

 уважительное отношение к работе товарища у доски, проявление терпения и сдержанности до 

конца работы; 

-умение доброжелательно исправлять ошибки, допущенные одноклассниками; 

 умение объяснить свой выбор игрового упражнения, данного в «Рабочей тетради»; 

 умение объяснить расшифровку словарной головоломки, находя в рисунках подсказки; 

 понимание важности грамотного письма, обсуждение жизненных ситуаций, требующих 

использования грамотного письма; 

 соблюдение формы записи диалога, состоящего из 3-4 реплик; 

 умение обыгрывать знакомый диалог в паре с другим учеником (или учителем); 

 уметь обсуждать жизненно важные ситуации, в которых необходимо владение диалогической 

речью (разговор по телефону, вопросно-ответная беседа по ключевой тему урока); 

 уметь сравнивать героев записанного рассказа (Кто понравился? Почему? Чей поступок не 

понравился? Почему? Что можно посоветовать в данном случае?); 

 умение выбрать заголовок к тексту, аргументируя свой выбор; 

 умение принимать активное участие в анализе проделанной на уроке работы (Какую работу 

выполняли? Что нового узнали на уроке? Выбери задание, за которое хочешь поставить себе 

оценку. Объясни свой выбор и докажи справедливость оценки). 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный: 

 дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

 делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя; 

 списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и рукописного текстов; 

 писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не расходится с произношением 

(8 слов);- писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

 составлять предложение по картинке; 

 подбирать по вопросам названия предметов и действий. 

Достаточный: 
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 записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать 

оппозиционные согласные; 

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

 списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (30-35слов), включающий слова с 

изученными орфограммами; 

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 знать алфавит. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЧТЕНИЕ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.3)  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Чтение» АОП НОО (вариант 6.3) 

составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, установленными ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Цель: реализации АОП НОО по чтению для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью: формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, социальное, интеллектуальное) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи реализации содержания предмета «Чтение» 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов. 

Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, 

необходимой интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности 

и смысла читаемого. 

Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям (с помощью 

педагогического работника). 

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 

Объяснение выделенных педагогическим работником слов и оборотов речи. Подведение 

обучающихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом обучающихся и ранее 

прочитанным. 

Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, 

выражений, характеризующих героев, события, картины природы 

Учить самостоятельно работать с книгой. Тематика произведений для чтения 

подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их 

кругозора, воспитания нравственных качеств. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционные задачи курса: 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами русского языка с учетом 

их индивидуальных возможностей; 

 коррекция и развитие слуховой и зрительной памяти; 

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, 

анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, пополнение и обогащение 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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пассивного и активного словарного запаса коррекция и развитие зрительного восприятия и 

узнавания; 

 коррекция и развитие пространственных представлений и ориентации; 

 коррекция нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства развитие умения отвечать 

на вопросы, находить ответы в тексте; 

 коррекция и развитие связной устной речи. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Общая характеристика учебного предмета 

С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. 

Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с 

перехода на чтение целыми словами. 

Усвоение содержания, читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При 

этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств. 

На уроках речевой практики используются следующие методы: 

 Объяснительно-иллюстративный или информационно-рецептивный; 

 Репродуктивный; 

 Частично-поисковый или эвристический; 

 Исследовательский; 

 Беседа; 

 Наблюдение; 

 Работа с книгой; 

 Упражнение; 

 Самостоятельная работа; 

 Практическая работа; 

 ИКТ. 

Методы распределяются на методы преподавания и соответствующие им методы учения: 

 Информационно-обобщающий (учитель)/исполнительский(ученик); 

 Объяснительный/репродуктивный 

 Инструктивный/практический 

 Объяснительно-побуждающий/поисковый. 

Формы: 

 Учебная экскурсия; 

 Предметный урок; 

 Домашняя учебная работа; 

 Индивидуальная работа; 

 Фронтальная работа; 

 Групповая работа; 

Место предмета в учебном плане 
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Освоение программы по чтению в 1 доп. классе и в 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33уч. недели), во 

2 классе, 3 классе, 4 классе рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом 

классе). 

1доп./1 класс 

Содержание обучения по предмету 

Подготовка к усвоению грамоты включает в себя: 

1. Подготовку 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»; 

- деление слов на части; 

- выделение на слух некоторых звуков; 

- определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

2. Подготовку к усвоению первоначальных навыков письма: 

- Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости 

- совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- усвоение гигиенических правил письма. 

3. Речевое развитие: 

- Понимание обращенной речи; 

- выполнение несложных словесных инструкций; 

- называние предметов, подбор слов, характеризующих их по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, вкусу, материалу), подбор обобщающих слов к группе предметов, объединенных по 

определенному признаку; 

- обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим 

категориям; 

- активизация словаря; - составление нераспространенных и простых распространенных 

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

картинки, наблюдению и т.д.); 

- 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, выражение своей просьбы и желания и т.п.; 

- слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, ответы на вопросы по содержанию 

прослушанного текста; - рассказывание сказки с помощью учителя с опорой на наглядность; 

- разучивание коротких стихотворений с голоса учителя. 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа. Различение 

звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника звука («Кто 

позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, где пищит мышка»), силы 

звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных 

детских инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у—воет волк, ш-шш—шипит 

гусь, р-р-р—рычит собака, с-с-с— свистит свисток и др. 

Слово. 

Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, которые 

сказали»). 

Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов, 

соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). Называние 
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окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» слов условно-

графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три—без ошибок повтори: дом—дым, 

удочка— уточка, бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова 

картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя рисует. 

Юра прыгает. 

Фиксация предложения условно-графическим изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условно- графической 

схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим 

выделением каждого слова. Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке 

мишка. На полу мышка; У Веры шары. У Иры шар. Это гриб. Это грибок) с обязательным 

выбором соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). 

Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация части слова 

условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого 

прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма—на,са—за,да—та и т.д. Звук. 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 

«Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на 

выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на материале 

коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков:[м]—[н],[б]—[п],[д]—[т],[с]—[з],[с] 

—[ш]ит.д.(с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. 

Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении этих 

звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного 

звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по 

образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и 

др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных 

знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) разного 

цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, тележка, 

грузовик, дом и т.д.). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху — 

внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части: 

елочка—три треугольника, дом—треугольники квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно 

слева направо. Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в 

сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) 

картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике 

— цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание 
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пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, приветствие 

пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание 

коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа 

мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание 

горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. 

Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять направление 

карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при 

штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных 

букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, прямая палочка с 

закруглением внизу—крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, 

овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по 

образцу. 

Букварный период 1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа,Уу,Мм, Оо,Хх,Сс,Нн,ы,Лл,Вв,Ии. Умение правильно и 

отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в начале 

слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на 

картинки или задание учителя («Назовите имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). 

Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 

Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и согласных 

букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых 

(ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и открытых 

слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах:[м]—[н],ма—на.Чтение по 

слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим их повторением 

целым словом. 

Соотнесение прочитанного слова с предметом или с картинкой. Составление и чтение слов, 

состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т. д. Чтение предложений из 1—2 

слов и предметной картинки. 

Чтение предложений из 3 слов, с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

2-йэтап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв:Шш,Пп,Тт,Кк, Зз, 

Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с 

опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). Выделение начального 

звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], [р] 

— [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и твердыми согласными 

(мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.);атакжеси — й, (мои — мой). Образование и 

чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трех-

четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, 

целостное запоминание слогов.\ 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко- 

буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного 
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(«Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при устном 

повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение 

по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение содержания 

текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

3-йэтап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, 

Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическоеразличениегласныхисогласныхзвуков,правильноеобозначениеихв 

схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, 

свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф]—[в],[с]—[ц],[ч]—[щ];ма—мя, му — мю, су — цу, 

ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. Образование и чтение без искажения звукового состава 

усвоенных ранее слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в 

начале и в конце слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией 

интонацииучителяилисамостоятельнопривыполнениизадания:«Каксердятсягуси?»Ит.д. Чтение 

небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с 

иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. 

Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. Чтение небольших 

загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя 

2-4 классы 

Содержание чтения(круг чтения). 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, 

закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежныхписателейоприродеродногокрая,ожизнидетейивзрослых,отруде,онародных 

праздниках,онравственныхиэтическихнормахповедения.Статьизанимательногохарактера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом и пр. 

Тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 

человекакприроде,кживотным,труду,другдругу;ожизнидетей,ихдружбеитовариществе; 

произведении о добре и зле. 

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

поговорки, загадки, считалки, потешки. Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с 

переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и 

самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках 

препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов). 

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

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

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

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

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

2 класс 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 2 классе 

обучающийся научится: 

1.) Техника чтения. 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением 

согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 
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Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми словами. 

Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

2.) Понимание читаемого. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к 

тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка 

прочитанного. 

3.) Развитие устной речи. 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

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

классом. 

4.) Внеклассное чтение. Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими 

книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; 

ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

Тематика. 

Небольшиепообъемупроизведения,отрывкиизпроизведенийожизнидетейвшколе, об 

обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 

товарищескойвзаимопомощи;осемье;отрудевзрослых;обучастиивдомашнемтрудедетей; 

ознаменательныхсобытиях;обизмененияхвприроде,ожизниживотныхирастенийвразное время 

года. 

3 класс 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

1.) Техника чтения. 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

Соблюдениепричтениизнаковпрепинанияинужнойинтонации.Чтениепросебя простых по 

содержанию текстов. 

2.) Понимание читаемого. 

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и объяснение 

слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест текста, слов и 

выражений с иллюстрацией. 

Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и с 

содержанием другого знакомого текста. 

Делениетекстаначастиспомощьюучителяиколлективноепридумываниезаголовков к выделенным 

частям; составление картинного плана; рисование словарных картин. 

3.) Развитие устной речи. 

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

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

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

4.) Внеклассное чтение. Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: 

стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и постепенный 

переход к пользованию школьной библиотекой. Чтение доступных детских книжек. Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного и объяснение иллюстраций. 

Тематика. Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей 

к труду, природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных 

изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. Рассказы, сказки, статьи, 

стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы мира и дружбы. 

4 класс 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 
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1.) Техника чтения. 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

2.) Понимание читаемого. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла 

читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям. 

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 

Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее 

прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, 

выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

3.) Развитие устной речи. 

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

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

4.) Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно-полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни 

животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. Практические грамматические 

упражнения, правописание и развитие речи. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.3) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 

НОО) по учебному предмету музыка (1(0)-4 класс) обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата (вариант 6.3) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально- 

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетическогофона,усиливающегопониманиедетьмисодержаниямузыкального произведения. 

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия,множественностьиндивидуальныхтрактовок,разнообразныеварианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 
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ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение 

музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с 

музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонированиеимузыкально-

ритмическиедвижения;игранамузыкальныхинструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера;освоениеэлементовмузыкальнойграмотыкаксредствафиксациимузыкальнойречи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»1(0) –4 КЛАССЫ 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. Основная цель 

реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры 

обучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитанияявляетсяличныйи 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание,самовыражениечерезтворчество,духовно-нравственноестановление,воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательнойсферы;развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразия жизни; формирование творческих способностей ребёнка, развитие 

внутренней мотивации к музицированию. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начальногообщегообразованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 

класс включительно. 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение 

музыкив1(0)–4классах1учебныйчасвнеделю.1ив1доп.классах33часавгод,во2-4классах – 34 часа в 

год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 
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доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своегоидругихнародов;умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой;стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

Бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного 

учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальными желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – 
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целое, причина – следствие); 

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, представленную в 

явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

 осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор; 

 имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА «МУЗЫКИ» 

Предметные результаты отражают владение элементами музыкальной культуры, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения, 

элементарный опыт музыкальной деятельности учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Программой определяется два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

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 диапазонере1-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 представления мио нотной грамоте. Достаточный уровень: 



49  

- 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; 

- владениеэлементамимузыкальнойграмоты,каксредстваосознаниямузыкальнойречи 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.3) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Адаптированная рабочая программа Для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) учебного 

предмета «Математика» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями).Овладениематематическими знаниями 

и умениями является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта , подготовки их к жизни в современном обществе . 

Задачи образовательно-коррекционной работы: 

1) выявить имеющиеся знания и умения обучающихся по математике и индивидуальные 

возможности, особенности психофизического развития каждого ребенка, оказывающие влияние 

на овладение учебными умениями и навыками; 

2) сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативнуюиинтеллектуальнуюготовностькосвоениюАОПвпредметнойобласти 

«Математика»; 

3) сформировать готовность к участию в различных видах деятельности на уроках 

математики,вразныхформахгрупповогоииндивидуальноговзаимодействиясучителеми 

одноклассниками; 

4) обогатить представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего мира на основе 

усвоения элементарных дочисловых математических представлений; 

5) сформировать у обучающихся начальные математические знания и умения, 

готовностьихиспользованияприрешениисоответствующихвозрастужизненныхзадачиз ближайшего 

социального окружения. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно-

коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП 

(вариант 1) в предметной области «Математика». 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение курса математики обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в первом дополнительном (I') классе начинается с 

пропедевтического периода, который представлен в примерной рабочей программе разделом 

«Пропедевтика».Основное математическое содержание пропедевтического периода состоит в 

формировании (уточнении, развитии) элементарных математических представлений о величине, 

количестве, форме предметов, а также пространственных и временных представлений. После 
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завершения пропедевтического периода обучающиеся начинают изучение систематического курса 

математики, который состоит из арифметического материала и элементов наглядной геометрии. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится 

к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса 

(I')-IV классов, курс математики в дополнительном первом (I') классе рассчитан на 99 ч (33 

учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение математики в дополнительном первом 

(I') классе, определено Примерным недельным учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса 

(I')-IV классов и составляет 3 ч в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Математика» предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

математическими знаниями и умениями и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АОП в предметной области 

«Математика» является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

1доп. класс 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Пропедевтика 

Свойства предметов 

Предметы,обладающиеопределеннымисвойствами:цвет,форма,размер(величина), 

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

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнениепредметов,имеющихобъем,площадь,повеличине:большой,маленький, 

больше,меньше,равные,одинаковыеповеличине;равной,одинаковой,такойжевеличины. 

Сравнениепредметовпоразмеру.Сравнениедвухпредметов:длинный,короткий (широкий, узкий, 

высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире,уже,выше,ниже,глубже,мельче,толще,тоньше);равные,одинаковыеподлине 

(ширине,высоте,глубине,толщине);равной,одинаковой,такойжедлины(ширины, 

высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

длиннее,короче(шире,уже,выше,ниже,глубже,мельче,толще,тоньше);самыйдлинный, самый 

короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнениедвухпредметовпомассе(весу):тяжелый,легкий,тяжелее,легче,равные, 

одинаковыепотяжести(весу),равной,одинаковой,такойжетяжести(равного,одинакового, такого же 

веса). 

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

самый легкий. 

Сравнениепредметныхсовокупностейпоколичествупредметов,ихсоставляющих 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. 

Сравнениенебольшихпредметныхсовокупностейпутемустановлениявзаимно 
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однозначногосоответствиямеждунимиилиихчастями:больше,меньше,одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. Уравнивание предметных 

совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

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 

Положениепредметоввпространстве,наплоскостиотносительнообучающегося,по 

отношениюдругкдругу: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. Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 

нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, 

верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 

следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) 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:распознавание,называние.Определение формы 

предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами. 

Нумерация 

Нумерациячиселвпределах5 

Образование, название, обозначение цифрой (запись)чиселот1до5. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 5. Количественные, порядковые 

числительные. Соотношение количества, числительного, цифры. 

Место каждого числа в числовомряду.Сравнениечиселвпределах5, в том числе с опорой на 

установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. 

Установление отношения: равно, больше, меньше. 

Составчисел2,3,4,5изединиц.Составчисел2,3,4,5издвухчастей(чисел),втом числе с опорой 

на представление предметной совокупности в виде двух составных частей. 

Единицы измерения и их соотношения 

Монеты:1р.,2р.,5р.Узнавание,называние, дифференциация монет. Получение 2 р., 3 р., 4 р., 

5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий 

сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). 

Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится). Запись числового 

выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 5. Переместительное свойство сложения 

(практическое использование). 

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и ответ 

задачи. 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). Составление задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с использованием 
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иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной формы. 

1 класс 

Содержание учебного предмета Нумерация 

Образование,название,обозначениецифрой(запись)чисел6,7,8,9.Числоицифра 

0.Образование,название,записьчисла10.10единиц–1десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10(счетпо1и равными числовыми группами 

по 2). Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, числительного, 

цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение 

следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем 

отсчитывания 1 от числа. 

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. Установление отношения: 

равно, больше, меньше. 

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей 

(чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух составных 

частей. 

Нумерация чисел в пределах 20: образование, название, запись чисел 11-20; 

десятичныйсоставчисел11-20;числовойрядвпределах20;получениеследующегочисла в пределах 20 

путем присчитывания 1 к числу; получение предыдущего числа в пределах 

20путемотсчитывания1отчисла;счетпредметоввпределах20;однозначные,двузначные числа. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 10 р., 10 к. 

Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в пределах 10 р. Размен 

монеты крупного достоинства монетами более мелкого достоинства. 

Единицаизмерения(мера)длины–сантиметр(1см).Измерениедлиныпредметовс помощью 

модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины предметов с 

помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы – весы. 

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в литрах. 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя 

– семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на 

основе состава чисел, ее использование при выполнении действия вычитания. Переместительное 

свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат вычитания (5 – 5 = 0). 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка) в пределах 10. Составление 

задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, 

краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в 

различномположениипоотношениюккраюлистабумаги.Построениепрямойлиниичерез одну точку, 

две точки. 

Отрезок.Измерениедлиныотрезка(вмеркахпроизвольнойдлины,всантиметрах). 

Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам). 
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2 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Нумерация 

Нумерациячиселвпределах10 

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и сравнения 

(>,<).Установлениеотношения«равно»спомощьюзнакаравенства(5=5).Установление отношений 

«больше», «меньше» с помощью знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение чисел в пределах 

10. 

Нумерациячиселвпределах20 

Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20. Числовой ряд 

в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Получение следующего числа в пределах 

20 путем увеличения предыдущего числа на 1; получение предыдущего числа путем уменьшения 

числа на 1. 

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). Счет в заданных 

пределах. 

Сравнениечиселвпределах20,втомчислесопоройнаихместовчисловомряду. Числа однозначные, 

двузначные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Сравнениедлиныпредметовсмоделью1дм:больше(длиннее),чем1дм;меньше(короче), чем 1 дм; 

равно 1 м (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели дециметра. 

Чтениеизаписьчисел,полученныхприизмерениидлиныдвумямерами(1дм2см). Единица 

измерения(мера)времени–час(1ч).Прибор для измерения времени–

часы.Циферблатчасов,минутнаяичасоваястрелки.Измерениевременипочасамс точностью до 1 ч. 

Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью до получаса. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, 

массы, ёмкости, времени. 

Арифметические действия 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 

Увеличениеиуменьшениенанесколькоединицданнойпредметнойсовокупностии предметной 

совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Переместительное 

свойство сложения. Сложение однозначных чисел с переходом через 

десятокпутемразложениявторогослагаемогонадвачисла.Вычитаниеоднозначныхчисел из 

двузначных путем разложения вычитаемого на два числа. Таблица сложения на основе 

составадвузначныхчисел(11-18)издвуходнозначныхчиселспереходомчерездесяток,ее 

использование при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного. 

Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических действия 

(сложение, вычитание). 

Нуль как компонент сложения(3+0=3,0+3=3). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, 

длины, массы, ёмкости, времени. 

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических действий с 

предметными совокупностями. 

Арифметические задачи 

Краткая запись арифметической задачи. 

Простыеарифметическиезадачинаувеличение,уменьшениечислананесколько единиц (с 

отношением «больше на …», «меньше на …»). 

Составлениезадачнаувеличение,уменьшениечислананесколькоединицпопредложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

Геометрический материал 
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Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному 

отрезку(такойжедлины).Сравнениедлиныотрезкас1дм.Измерениедлиныотрезкав дециметрах и 

сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см). 

Луч. Построение луча. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Построение прямого угла с помощью чертежного угольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, квадрата: углы, 

вершины, стороны. Свойства углов, сторон. 

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. 

Построениетреугольника,квадрата,прямоугольникапоточкам(вершинам)на бумаге в клетку. 

3 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Нумерация 

Нумерациячиселвпределах20 

Присчитывание,отсчитываниепо2,3,4,5,6впределах20.Упорядочениечиселв пределах20. 

Нумерациячиселвпределах100 

Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. Ряд круглых 

десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и упорядочение 

круглых десятков. 

Получение двузначных чисел впределах100издесятковиединиц.Чтениеизапись чисел в 

пределах 100. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы. 

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 100. 

Получение следующего и предыдущего числа. Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 

100. Счет в заданных пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная таблица. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнениечиселвпределах100(поместувчисловомряду;поколичествуразрядов; по 

количеству десятков и единиц). 

Единицы измерения и их соотношения 

Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого достоинства (10 к., 

50к.)монетойболеекрупногодостоинства(50к.,1р.).Разменмонеткрупногодостоинства (50 к., 1 р.) 

монетами более мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера)длины – метр (1м).Соотношения: 1 м=10дм,1 м=100 см. 

Сравнение длины предметов с моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 м; меньше (короче), чем 1 м; 

равно 1 м (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели метра, метровой 

линейки. 

Единицы измерения (меры) времени – минута (1 мин), месяц (1 мес.), год (1 год). 

Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29 сут., 31 сут.); 1 год = 12 мес. 

Название месяцев. Последовательность месяцев в году. Календарь. Определение времени по 

часам с точностью до 5 мин (прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч). 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, 

массы, ёмкости, времени (в пределах 100). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости (15 р. 

50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин). 

Дифференциациячисел,полученныхприсчетепредметовиприизмерениивеличин. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на основе приемов 

устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Нуль как компонент вычитания(3 –0=3). 

Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («×»), его значение (умножить). 

Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Составление числового выражения (2 × 

3) на основе соотнесения с предметно-практической 
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деятельностью(ситуацией)ивзаимосвязисложенияиумножения(«по2взять3раза»),его чтение. 

Замена умножения сложением одинаковых чисел (слагаемых), моделирование данной ситуации на 

предметных совокупностях. Название компонентов и результата умножения. Таблица умножения 

числа 2. Табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Переместительное свойство 

умножения (практическое использование). 

Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение (разделить). 

Делениенаравныечасти.Составлениечисловоговыражения(6:2)наосновесоотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией) по делению предметных 

совокупностейнаравныечасти(поровну),егочтение.Делениена2,3,4,5,6равныхчастей. Название 

компонентов и результата деления. Таблица деления на 2. Табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6 

в пределах 20. Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. 

Скобки.Порядокдействийвчисловыхвыраженияхсоскобками.Порядокдействий 

вчисловыхвыраженияхбезскобок,содержащихумножениеиделение.Нахождение значения 

числового выражения в два арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по 

содержанию). 

Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависимости между 

ценой, количеством, стоимостью. 

Составлениезадачнанахождениепроизведения,частного(делениенаравныечасти и по 

содержанию), стоимости по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

Геометрический материал 

Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного отрезка. 

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся линии: 

распознавание, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, построение. 

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны. 

Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение окружности с помощью 

циркуля. Центр, радиус окружности и круга. Построение окружности с данным радиусом. 

Построение окружностей с радиусами, равными по длине, разными по длине. 

4 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Нумерация 

Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в пределах 100 с 

использованием разрядной таблицы. Знакомство с микрокалькулятором. Умение отложить любое 

число в пределах 100 на микрокалькуляторе. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицаизмерениядлины:миллиметр.Обозначение:1мм. Соотношение: 1см = 10мм. 

Единицаизмерениямассы:центнер.Обозначение:1ц.Соотношение:1ц=100кг. 

Единицаизмерениявремени:секунда.Обозначение:1сек.Соотношение:1мин=60 

сек.Секунднаястрелка.Секундомер.Определениевременипочасамсточностьюдо1мин (5 ч 18 мин, 

без 13 мин 6 ч, 18 мин 9 – го). 

Числа, полученные при измерении двумя мерами(1см5мм=15мм, 15мм=1см5 мм). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой, без преобразований и с 

преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 100 см = 1 м, 1 м – 60 см = 40 см. 

Арифметические действия 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Проверкадействийсложенияивычитанияобратнымдействием.Нахождениенеизвестного 

компонента сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого). 
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Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью микрокалькулятора. 

Присчитываниеиотсчитываниепо3, 6,9,4, 8,7. Таблица умножения чисел на 3,4, 5,6, 7,8, 

9.Таблицаделенияна3, 4,5, 6,7, 8,9 равных частей. 

Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. Деление с остатком. 

Называние компонентов умножения и деления (в речи учителя). 

Умножение0,1,10.Умножениена0,1,10.Правилоумножения0,1,10.Нахождение второй, третьей и 

т.д. части предмета и числа. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью (все случаи); на нахождение неизвестного слагаемого; на нахождение 

одной доли числа. Задачи в два арифметических действия, составленные из ранее решаемых 

простых задач. 

Геометрический материал 

Сложение и вычитание отрезков. 

Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. 

Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница многоугольника – замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление её длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной линии. Построение ломаной линии поданной длине её отрезков. Взаимное 

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

Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. Деление окружности на 2, 4 равные 

части. 

Названия сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), смежные стороны. Длина и ширина прямоугольника. Построение 

прямоугольника(квадрата)позаданнымдлинамсторонспомощьючертёжногоугольника. 

1доп. класс. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики(с помощью учителя); 

- положительное отношение к урокам математики; 

- умение вступать в общение с учителем и сверстниками, вслушиваться в слова учителя и 

сверстников, повторять их; воспринимать обращение учителя и реагировать на него; отвечать на 

вопросы учителя (на доступном уровне); 

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся; 

- слушать указания и инструкции учителя по выполнению учебного задания, следовать им при 

организации практической деятельности (с помощью учителя); 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе 

пошаговой инструкции по выполнению математической операции (с помощью учителя); 

- проговаривать вслух производимые действия, опираясь на вопросы учителя; 

- умение с помощью учителя соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами 

выполнения учебного задания; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий одноклассников; 

- первоначальные навыки сотрудничества (конструктивного взаимодействия) с 

учителемисверстниками(спомощьюучителя)впроцессевыполнениясовместнойучебной 

деятельности на уроке математики; 

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 

соответствиисэтимсвоидействияпривыполненииучебногозадания(спомощьюучителя); 

- умение принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

- умение составить с помощью учителя и высказать фразу с использованием математической 

терминологии на основе анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их 

иллюстраций; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице учебника 
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указанного задания (с помощью учителя); использование иллюстраций, 

содержащихсявучебнике,вкачествеобразцадляорганизациипрактическойдеятельности с 

предметами или выполнения задания в тетради (с помощью учителя); 

- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или 

иных дидактических материалах, умение их прочитать с помощью учителя; 

- умение с помощью учителя отразить в записи с использованием математической символики 

предметные отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их 

иллюстраций); 

- начальные элементарные умения использования математических знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения элементарных математических представлений в 

самообслуживании. 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень 

- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму предметов, их 

массу; количественные отношения предметных совокупностей; положение предметов в 

пространстве, на плоскости; 

- умение с помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, количеству; 

- определятьспомощьюучителяположениепредметоввпространстве,наплоскости и перемещать их 

в указанное положение; 

- знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной временной терминологии 

(сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); 

- знание количественных числительных в пределах 5; умение записать числа 1-5 с 

помощьюцифр;откладываниечиселвпределах5сиспользованиемсчетногоматериала(с помощью 

учителя); 

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом порядке; места каждого числа в числовом ряду в 

пределах 5 (с помощью учителя); 

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 5, обозначение числом 

количества предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно однозначного 

соответствия предметных совокупностей или их частей (с помощью учителя); 

- узнавание монет(1р.,2р.,5р.), называние их достоинства. 

- Знание названий знаков арифметических действий сложения и вычитания(«+» и«-»); составление 

с помощью учителя числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией); умение использовать знак «=» при записи числового 

выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

- выполнениеспомощьюучителясложенияивычитаниячиселвпределах5сопорой на предметно-

практические действия с предметными совокупностями; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); 

выделение в условии задачи числовых данных; 

- выполнение с помощью учителя решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в 

практическом плане на основе действий с предметными совокупностями; 

- узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); 

определение с помощью учителя формы знакомых предметов путем соотнесения с 

геометрическими фигурами. 

Достаточный уровень 

- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер, форму 

предметов, их массу; количественные отношения предметных совокупностей; положение 

предметов в пространстве, на плоскости; 

- умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству; определять положение предметов 

в пространстве и на плоскости; перемещать предметы в указанное положение (с помощью 

учителя); 
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- умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах жидкостей, 

сыпучего вещества; объяснять эти изменения; 

- установление и называние с помощью учителя порядка следования предметов; 

- знание частей суток, порядка их следования; понимание в речи учителя элементарной временной 

терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); использование временной терминологии в 

собственной речи при описании событий окружающей жизни (с помощью учителя); 

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 5; умение записать числа 1-5 с 

помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с использованием счетного материала; 

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом и обратном порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 5; 

- осуществление счета в пределах 5; обозначение числом количества предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно однозначного 

соответствия предметных совокупностей или их частей; 

- умение с помощью учителя разложить числа 2-5 на две части (два числа) с опорой на предметно-

практические действия с предметными совокупностями; 

- узнавание монет (1р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства; умение получить 2 р.,3 р., 4 р., 5 р. 

путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р.; 

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, понимание их смысла, знание 

знаков действий(«+» и «-»); умение иллюстрировать сложение и вычитание в практическом плане 

при выполнении операций с предметными совокупностями; 

- умение составить числовое выражение (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией); умение использовать знак «=» при записи числового 

выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5 с опорой на предметно- практические 

действия с предметными совокупностями; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); 

выделение в условии задачи числовых данных; выполнение решения задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями и с 

помощью иллюстрирования; составление с помощью учителя задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному сюжету с использованием иллюстраций; 

- узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб, брус), различение плоскостных и объемных геометрических фигур; определение формы 

предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими фигурами. 

1 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

У обучающегося будет сформировано: 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных видов 

образовательной деятельности; 

- положительноеотношениекизучениюматематики,желаниевыполнитьучебное задание хорошо 

(правильно); 

- умениеотвечатьнавопросыучителя,поддержатьдиалогсучителемисверстниками на уроке 

математики; 

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь 

одноклассникам в учебной ситуации; 

- умениевыполнятьподруководствомучителяучебныедействиявпрактическом плане, на основе 

пошаговой инструкции по выполнению математической операции; 

- умениепроговариватьвслухпоследовательностьпроизводимыхдействий,опираясь на вопросы 

учителя; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице учебника задания, 

указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца 

для организации практической деятельности с предметами или выполнения задания в тетради; 



59  

- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или 

иных дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для выполнения 

практических упражнений (с помощью учителя); 

- умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные отношения с 

использованием математической терминологии (на основе анализа реальных предметов, 

предметных совокупностей или их иллюстраций); 

- умениеотразитьвзаписисиспользованиемматематическойсимволикипредметные 

отношения(наосновеанализареальныхпредметныхсовокупностейилиихиллюстраций); 

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим 

свои действия при выполнении учебного задания; 

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

- умениеспомощьюучителярассказатьопошаговомвыполненииучебногодействия с использованием 

математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии); 

- оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – неправильно) 

и действий одноклассников, производимая совместно с учителем; 

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных видах 

хозяйственно-бытового труда; 

- отдельныеначальныепредставленияосемейныхценностях,бережномотношениик природе, своему 

здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень 

- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму предметов, их 

массу, количественные отношения предметных совокупностей, положение 

предметоввпространстве,наплоскости;умениеспомощьюучителясравниватьпредметы по величине, 

форме, количеству, определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на 

плоскости и перемещать их в указанное положение; знание частей суток, понимание в речи 

учителя элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно; 

- знание количественных числительных в пределах 10, умение записать числа с помощью цифр, 

откладывание чисел в пределах 10 с использованием счетного материала (с помощью учителя); 

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом ряду в 

пределах 10 (с помощью учителя); 

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 10, обозначение числом 

количества предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление взаимно однозначного 

соответствия предметных совокупностей или их частей (с помощью учителя); 

- умение с помощью учителя разложить числа2-10 на две части (два числа) с опорой на 

предметно-практические действия с предметными совокупностями; 

- умение с помощью учителя назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) стоимости 

(1 р., 1 к.), длины (1 см); 

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к.),, называние их достоинства; осуществление с 

помощью учителя замены и размена монет в пределах 10 р.; 

- знание количества и названий суток в неделе; умение с помощью учителя воспроизвести 

порядок дней недели; 

знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий («+»и«-

»);составлениечисловоговыражения(2+1=3,3–1=2)наосновесоотнесенияс предметно-практической 

деятельностью (ситуацией); 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5; выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 10 с опорой на предметно-практические действия с предметными 

совокупностями с помощью учителя; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования 
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(вопроса);выполнениеспомощьюучителярешениязадачнанахождениесуммы,разности (остатка) в 

практическом плане на основе действий с предметными совокупностями; 

- различение с помощью учителя плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) 

и объемных (шар, куб, брус)геометрических фигур; определение формы знакомых предметов 

путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими фигурами; 

- знание названий линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать с помощью 

учителя;построениеспомощьюучителяпрямойлинии(произвольной),отрезкаспомощью линейки; 

измерение с помощью учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при 

измерении (с помощью учителя); 

- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам) с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень 

- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер, форму 

предметов, их массу, количественные отношения предметных совокупностей, положение 

предметов в пространстве, на плоскости; умение сравнивать предметы по величине, форме, 

количеству; определять положение предметов в пространстве и на плоскости; перемещать 

предметы в указанное положение (с помощью учителя); умение с помощью учителя увеличивать 

и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах жидкостей, сыпучего вещества; 

установление и называние с помощью учителя 

порядкаследованияпредметов;знаниечастейсуток,порядкаихследования,использование 

элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно) в 

собственнойречиприописаниисобытийокружающейжизни(спомощьюучителя-знание 

количественных, порядковых числительных в пределах 10; умение записать числа с помощью 

цифр; откладывание чисел в пределах 10 с использованием счетного материала; 

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 10 (с помощью учителя); 

- осуществление счета в пределах 10; обозначение числом количества предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей; 

- знаниесоставачисел2-10издвухчастей(чисел)(с помощью учителя); 

- умение назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) стоимости (1 р.,1 к.), длины (1 

см), массы (1 кг), емкости (1 л), времени (1 сут., 1 нед.); 

- узнаваниемонет,называниеихдостоинства;осуществлениезаменыиразменамонет в пределах 10 р.; 

- знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе. 

- знаниеназванийарифметическихдействийсложенияивычитания,знаковдействий («+»и«-

»);составлениечисловоговыражения(2+1=3,3–1=2)наосновесоотнесенияс предметно-практической 

деятельностью (ситуацией); 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на предметно- практические 

действия с предметными совокупностями; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); 

выделение в условии задачи числовых данных; выполнение решения задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями и с 

помощью иллюстрирования; составление с помощью учителя задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному сюжету с использованием иллюстраций; 

- различение плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и объемных (шар, 

куб, брус)геометрических фигур; определение формы предметов путем соотнесения с 

плоскостными и объемными геометрическими фигурами; 

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; построение прямой линии 

(произвольной; проходящей через одну, две точки), отрезка с помощью линейки; 

измерениеспомощьюучителядлиныотрезкавсантиметрах,сзаписьючисла,полученного при 

измерении; построение отрезка заданной длины (с помощью учителя); 

- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам). 
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2 класс 

Планируемые личностные результаты 

У обучающегося сформируются: 

- принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, начальные проявления мотивов 

учебной деятельности на уроках математики; 

- умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики, сформулировать и 

высказать элементарную фразу с использованием математической терминологии; 

- проявление доброжелательного отношения к учителю и другим обучающимся, желание оказать 

помощь одноклассникам в учебной ситуации и элементарные навыки по осуществлению этой 

помощи; 

- начальные элементарные навыки организации собственной деятельности по 

выполнениюзнакомойматематическойоперации(учебногозадания)наосновеинструкции 

и/илиобразца,данныхучителемилисодержащихсявучебномпособии(учебникеили рабочей тетради), 

новой математической операции (учебного задания) –под руководством учителя на основе 

пошаговой инструкции; 

- начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на странице учебника, чтение 

и понимание текстовых фрагментов, доступных обучающимся (элементарных инструкций к 

заданиям, правил, текстовых арифметических задач и их кратких записей), использование 

иллюстраций в качестве опоры для практической деятельности; 

- понимание и воспроизведение записей с использованием математической символики, 

содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение использовать их при 

организации практической деятельности; 

- умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в соответствии с 

мнением (замечанием), высказанным учителем или одноклассниками, а также с учетом помощи, 

оказанной обучающемуся при необходимости; 

- умение производить элементарную самооценку результатов выполненной практической 

деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения; 

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном окружении, доступных видах хозяйственно- бытового труда; 

- отдельныеначальныепредставленияосемейныхценностях,бережномотношении к природе, своему 

здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень 

- знание состава чисел 2-10издвухчастей(чисел); 

- знаниеколичественныхчислительныхвпределах20;умение записатьчисла11-20 с помощью цифр; 

- знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание (моделирование) чисел второго десятка с 

использованием счетного материала на основе знания их десятичного состава; 

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом ряду в 

пределах 20; 

- осуществлениесчетапредметоввпределах20,присчитываяпо1; 

- выполнениесравнениячиселвпределах10и20сиспользованиемзнаковравенства (=) и сравнения (>, 

<); сравнение чисел в пределах 20 с опорой на установление взаимно однозначного соответствия 

предметных совокупностей или их частей; 

- знание единицы измерения (меры) длины1 дм, соотношения 1 дм= 10 см; умение соотносить 

спомощьюучителядлинупредметовсмоделью1дм:больше(длиннее),чем1 дм; меньше (короче), чем 

1 дм; равно 1 дм (такой же длины); 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см) 

(с помощью учителя); 

- знаниеединицыизмерения(меры)времени1ч;умениеопределятьвремяпочасам с точностью до 1 ч; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, 

длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20, с помощью учителя); 

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания (с помощью учителя); 
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- умение выполнить в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностямиувеличениеиуменьшениенанесколькоединиц(сотношением«большена 

…»,«меньшена…»);выполнениеувеличенияиуменьшениячислананесколькоединиц(с помощью 

учителя); 

- выполнениесложенияивычитаниячиселвпределах20безпереходачерездесяток; с переходом через 

десяток (с подробной записью решения); 

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных 

чисел с переходом через десяток (с помощью учителя); 

- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при выполнении 

вычислений (с помощью учителя); 

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины; 

- умениеориентироватьсявкраткойзаписиарифметическойзадачи,воспроизводить условие и вопрос 

задачи по ее краткой записи; умение составить краткую запись арифметической задачи (с 

помощью учителя); умение записать решение и ответ задачи (запись решения составной задачи в 

2 действия – с помощью учителя); 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение 

числананесколькоединиц(сотношением«большена…»,«меньшена…»)впрактическом плане на 

основе действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; 

- составление арифметических задач по предложенному сюжету, краткой записи (с помощью 

учителя); 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при 

измерении одной мерой; умение построить отрезок заданной длины, выраженной в сантиметрах; 

- умение сравнивать отрезки по длине; построение с помощью учителя отрезка, равного по длине 

данному отрезку (такой же длины); 

- умение различать линии: прямую, отрезок, луч; построение луча с помощью линейки; 

- знаниеэлементовугла;различениеугловповиду(прямой,тупой,острый);умение построить прямой 

угол с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

- знаниеэлементовчетырехугольников(прямоугольника,квадрата),треугольника; 

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку (с помощью учителя). 

Достаточный уровень 

- знаниеколичественных,порядковыхчислительныхвпределах20;умениезаписать числа 11-20 с 

помощью цифр; 

- знание десятичного состава чисел11-20;откладывание(моделирование)чисел11- 20 с 

использованием счетного материала на основе знания их десятичного состава; 

- знаниечисловогорядавпределах20впрямомиобратномпорядке;местекаждого числа в числовом 

ряду в пределах 20; умение получить следующее число, предыдущее число в пределах 20 путем 

присчитывания 1, отсчитывания 1; 

- осуществление счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая по 1 и равными числовыми 

группами по 2; 

- выполнениесравнениячиселвпределах10и20сиспользованиемзнаковравенства (=) и сравнения (>, 

<); 

- знание единицы измерения (меры) длины1 дм, соотношения 1 дм= 10 см; умение 

соотноситьдлинупредметовсмоделью1дм:больше(длиннее),чем1дм;меньше(короче), чем 1 дм; 

равно 1 дм (такой же длины); 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см); 

- знаниеединицыизмерения(меры)времени1ч;умениеопределятьвремяпочасам с точностью до 1 ч 

и получаса; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, 

длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20); 

- знаниеназванийкомпонентовирезультатовсложенияивычитания,использование их в собственной 



63  

речи (с помощью учителя); 

- умение выполнить в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностямиувеличениеиуменьшениенанесколькоединиц(сотношением«большена 

…», «меньше на …»), с отражением выполненных операций в математической записи 

(составлении числового выражения); выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько 

единиц; 

- выполнениесложенияивычитаниячиселвпределах20безпереходачерездесяток и с переходом 

через десяток; 

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных 

чисел с переходом через десяток, умение использовать ее при выполнении вычитания 

однозначного числа из двузначного (с помощью учителя); 

- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при выполнении 

вычислений; 

- умениенаходитьзначениечисловоговыражениябезскобоквдваарифметических действия 

(сложение, вычитание); 

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, времени; 

- умение составить краткую запись арифметической задачи; умение записать решение простой и 

составной (в 2 действия) задачи, записать ответ задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение 

числананесколькоединиц(сотношением«большена…»,«меньшена…»)впрактическом плане на 

основе действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; 

- составлениеарифметическихзадачпопредложенномусюжету,готовомурешению, краткой записи; 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, в дециметрах и сантиметрах, с 

записью числа, полученного при измерении одной и двумя мерами (1 дм 2 см); умение построить 

отрезок заданной длины, выраженной одной мерой; 

- умениесравниватьдлинуотрезкас1дм,сравниватьотрезкиподлине;построение отрезка, равного по 

длине данному отрезку (такой же длины); 

- знание различий между линиями(прямой, отрезком, лучом);построение луча с помощью 

линейки; 

- знаниеэлементовугла;различениеугловповиду(прямой,тупой,острый);умение построить прямой 

угол с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге; 

- знаниеэлементовчетырехугольников(прямоугольника,квадрата),треугольника; 

- знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника; 

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку. 

3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

У обучающегося будет сформировано: 

- освоениесоциальнойролиобучающегося,элементарныепроявлениямотивовучебной деятельности 

на уроке математики; 

- умениеучаствоватьвдиалогесучителемисверстникаминаурокематематики,с использованием в 

собственной речи математической терминологии; 

- элементарныенавыкимежличностноговзаимодействияпривыполненииотдельныхвидов группой 

деятельности на уроке математики (с помощью учителя), оказания помощи одноклассникам в 

учебной ситуации; 

- элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению знакомой 

математической операции (учебного задания), новой математической операции (учебного 

задания) – на основе пошаговой инструкции; 

- навыки работы с учебником математики(под руководством учителя); 

- понимание математических знаков, символов, условных обозначений, содержащихся в учебнике 
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математики и иных дидактических материалах; умение использовать их при организации 

практической деятельности; 

- умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным замечанием, 

оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов выполнения учебного задания; 

- первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи математических 

знанийснекоторымижизненнымиситуациями,умениеприменятьматематическиезнания для 

решения отдельных жизненных задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, определение 

времени по часам, умение пользоваться календарем и пр.); 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, 

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Планируемые предметные результаты: 

Минимальный уровень 

- знаниечисловогорядавпределах100впрямом порядке; 

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая по 1, 10; счета равными числовыми 

группами по 2 в пределах 20; 

- откладывание(моделирование)чиселвпределах100сиспользованиемсчетного материала на 

основе знания их десятичного состава (с помощью учителя); 

- умениесравниватьчиславпределах100; 

- знание соотношения 1 р. = 100 к.; умение прочитать и записать число, полученное при 

измерении стоимости двумя единицами измерения (мерами); 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; выполнение 

измерений длины предметов с помощью модели метра (с помощью учителя), с записью числа, 

полученного при измерении длины двумя единицами измерения (с помощью учителя); 

- знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; умение прочитать и 

записать (с помощью учителя) число, полученное при измерении времени двумя единицами 

измерения (мерами); 

- знаниеназваниймесяцев;определениепоследовательностимесяцевиколичествасутокв каждом из 

них на основе календаря; 

- умение определять время по часам с точностью до получаса; с точностью до 5 мин (с помощью 

учителя); называть время одним способом; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой (в пределах 

100, с помощью учителя); 

- различение чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на основе приемов устных 

вычислений; 

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания; 

- знание названий арифметических действий умножения и деления, их знаков («×» и «:»); умение 

составить (с помощью учителя) и прочитать числовое выражение (2 × 3, 6 : 2) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

- понимание смысла действий умножения и деления (на равные части), умение их выполнять в 

практическом плане при оперировании предметными совокупностями; 

- знание названий компонентов и результатов умножения и деления, их понимание в речи 

учителя; 

- знание таблицы умножения числа 2, деления на 2; умение пользоваться таблицей умножения 

числа 2 при выполнении деления на 2 (с помощью учителя); 

- знание порядка выполнения действий в числовых выражениях в два арифметических действия 

со скобками; 

- выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих смысл арифметических 

действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные части) 

и их составление на основе практических действий с предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 
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- выполнениерешенияпростыхарифметическихзадачнанахождениестоимостинаоснове 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на нахождение 

стоимости (с помощью учителя); 

- выполнение решения составной арифметической задачи в 2 действия (с помощью учителя); 

- умениепостроитьотрезок,длинакоторогобольше,меньшедлиныданногоотрезка(с помощью 

учителя); 

- узнавание,называние,моделированиевзаимногоположениядвухпрямых,кривыхлиний; 

нахождение точки пересечения без построения; 

- различениеокружностиикруга;построениеокружностиразныхрадиусовспомощью циркуля (с 

помощью учителя). 

Достаточный уровень 

- знаниечисловогорядавпределах100впрямомиобратномпорядке;местекаждогочисла в числовом 

ряду в пределах 100; 

- осуществление счета в пределах 100,присчитывая,отсчитывая по1, 10;счетав пределах 20, 

присчитывая, отсчитывая равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5; 

- откладывание(моделирование)чиселвпределах100сиспользованиемсчетного материала на 

основе знания их десятичного состава; 

- умениесравниватьчиславпределах100;упорядочиватьчиславпределах20. 

- знание соотношения 1 р. = 100 к.; умение прочитать и записать число, полученное при 

измерении стоимости двумя единицами измерения (мерами); 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; выполнение 

измерений длины предметов с помощью модели метра, с записью числа, полученного при 

измерении длины двумя единицами измерения; 

- знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; умение прочитать и 

записать число, полученное при измерении времени двумя единицами измерения (мерами); 

- знаниеназваниймесяцев,ихпоследовательности;определениеколичествасутоквкаждом месяце на 

основе календаря; 

- умение определять время по часам с точностью до 5 мин; называть время двумя способами; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой (в пределах 

100); 

- различениечисел,полученныхприсчетепредметовиприизмерении величин; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на основе приемов устных 

вычислений; 

- знание названий арифметических действий умножения и деления, их знаков («×» и «:»); умение 

составить и прочитать числовое выражение (2 × 3, 6 : 2) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией); 

- понимание смысла действий умножения и деления (на равные части, по содержанию), умение 

их выполнять в практическом плане при оперировании предметными 

совокупностями;различениедвухвидовделениянауровнепрактическихдействий;знание способов 

чтения и записи каждого вида деления; 

- знание названий компонентов и результатов умножения и деления, их использование в 

собственной речи (с помощью учителя); 

- знаниетаблицыумножениячисла2,деленияна2;табличныхслучаевумножениячисел3, 

4,5,6иделенияна3,4,5,6впределах20;умениепользоватьсятаблицамиумноженияпри выполнении 

деления на основе понимания взаимосвязи умножения и деления (с помощью учителя); 

- практическое использование при нахождении значений числовых выражений 

переместительного свойства умножения (2 × 5, 5 × 2); 

- знание порядка выполнения действий в числовых выражениях в два арифметических действия 

со скобками; 

- выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих смысл арифметических 

действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 



66  

по содержанию) и их составление на основе практических действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; 

- выполнениерешенияпростыхарифметическихзадачнанахождениестоимостинаоснове 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на нахождение 

стоимости; 

- умение составить краткую запись простой и составной арифметической задачи; моделировать 

содержание составных задач, записать решение простой и составной (в 2 действия) задачи, 

записать ответ задачи; 

- умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины данного; 

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

линий; нахождение точки пересечения; 

- различениеокружностиикруга;построениеокружностиразныхрадиусовспомощью циркуля. 

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, реализуемом средствами математики; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире на уроках математики; 

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, на уроках 

математики; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия на 

уроках математики; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, возникающих на уроках математики; 

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

8) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 выделятьиуказыватьколичестворазрядныхединицвчисле(единиц,десятков); 

 записывать,читатьразрядныеединицы(единицы,десятки)вразряднойтаблице; использовать 

единицу измерения длины(миллиметр)при измерении длины; 

 Соотносить меры длины, массы, времени; 

 записывать числа (полученные при измерении длины) двумя мерами (5 см 6 мм, 8 м 3 см); 

 заменять известные крупные единицы измерения длины, массы мелкими и наоборот; 

 определятьвремяпочасамсточностьюдо1минуты; 

 выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в пределах 100 (все 

случаи); 

 выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным действием; 

 применятьмикрокалькулятордлявыполненияипроверкидействийсложенияи вычитания; 

 выполнять вычисления произведения и частного(табличные случаи); 

 употреблять в речи названия компонентов и результатов действий умножения и деления; 

 пользоватьсятаблицейумножениявсеходнозначныхчисел;правиламиумножения на 0, 1, 10, чисел 

0, 1, 10 при решении примеров; 

 пользоваться практически переместительным свойством умножения; 

 находить доли предмета и числа, называть их; 

 решатьсоставлять,иллюстрироватьвсеизвестныевидыпростыхарифметических задач; 

 самостоятельнократкозаписывать,моделироватьсодержание,решатьсоставные арифметические 

задачи в два действия; 
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 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

 измерять, вычислять длину ломаной линии; 

 выполнять построение ломаной линии по данной длине её отрезков; 

 узнавать,называть,моделироватьвзаимноеположениедвухпрямых,кривыхлиний, 

многоугольников, окружностей; находить точки пересечения; 

 называть смежные стороны; 

 чертить окружность заданного диаметра; 

 чертить прямоугольник(квадрат)по заданным размерам сторон с помощью чертежного 

угольника на нелинованной бумаге; 

Достаточный уровень: 

 выделять и указывать количество единиц и десятков в двузначном числе; 

 заменять крупную меру длины, массы мелкой(возможна помощь учителя); 

 определятьвремяпочасамсточностьюдо5минут; 

 выполнятьсложениеивычитаниечиселспереходомчерездесятоквпределах20; 

 выполнятьдействиясложенияивычитаниячиселвпределах100спомощью микрокалькулятора 

(возможна помощь учителя); 

 употреблятьвречиназваниякомпонентовирезультатовдействийсложенияи вычитания; 

 выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 и деление на эти числа (без использования таблицы); 

 пользоваться таблицей умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного 

чисел 6, 7, 8, 9; 

 выполнятьдействияумноженияскомпонентами0,1,10(с помощью учителя); 

 понимать названия и показывать компоненты умножения и деления; 

 получать и называть доли предмета; 

 решать простые задачи указанных видов; 

 решатьзадачивдвадействия,составленныеизранеерешаемыхпростыхзадач (возможно с помощью 

учителя); 

 узнавать, называть ломаные линии, выполнять построение произвольной ломаной линии; 

 узнавать,называть,моделироватьвзаимноеположениефигурнаплоскости(без вычерчивания); 

 находить точку пересечения линий(отрезков); 

 называть, показывать диаметр окружности; 

 чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон на нелинованной бумаге с 

помощью чертёжного угольника (возможна помощь учителя). 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ6.3) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по курсу «Мир природы и человек» 

подготовительного класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

Программа ориентирована на контингент обучающихся с двигательными нарушениями 

средней и тяжелой степени выраженности и с легкой степенью 

интеллектуальнойнедостаточности,осложненныминейросенсорныминарушениями,атакже 

имеющихнедоразвитиеречи,осложненноедизартрическиминарушенияимоторнойалалией. У детей 

с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На 

первый план выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности - 

абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При 

сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познавательным 

интересом, недостаточной критичностью. Отмечается безразличие, слабость волевых усилий и 

мотивации. 

Вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их школьного образования предполагает их 

образовательную дифференциацию, которая может быть реализована на 
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основевариативностиадаптированныхрабочихпрограммилиспециальныхиндивидуальных 

программ развития, разрабатываемых учителем для конкретного класса или обучающегося. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психическогоразвития,иопределяютособуюлогикупостроенияучебногопроцесса,находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средство бучения(в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения; 

- индивидуализацияобучениятребуетсявбольшейстепени,чемдлянормально развивающегося 

ребёнка; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (вариант 6.3 ФГОС НОО (ОВЗ))учет 

особенностей и возможностей, обучающихся с НОДА с умственной отсталостью реализуется 

через образовательные условия: 

1. Специальные методы формирования графо - моторных навыков, пространственных и 

временных представлений, замещающее клавиатурное письмо, приемы 

сравнения,сопоставления,противопоставленияприосвоенииновогоматериала,специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий, использование шаблонов, 

трафаретов). 

2. Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, т.е. направленность на 

социализацию и воспитание автономности. 

ОднойизважнейшихсоставляющихкомплексногоразвитияличностиребенкасНОДА с 

умственной отсталостью является более раннее восприятие им законов окружающего мира 

природы и способах их правильного применения, переноса этих знаний в практическую 

повседневную деятельность. 

Парадигма современного образовательного учреждения как развивающейся системы уже 

на начальном уровне образования предполагает уделять большое внимание формированию 

природоведческих знаний, соответствующих современному уровню представлений о природе. 

Усвоение детьми систематических и последовательных знаний об окружающем мире природы, ее 

объектах и явлениях становится обязательным компонентом образования и воспитания детей, так 

как заложенные на их основе первичные представления о среде обитания человека позволят в 

дальнейшем формировать правильное и гуманное мировоззрение, создадут необходимые условия 

для успешного усвоения всего цикла природоведческих дисциплин. 

Курс является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у обучающихся начальных классов понятийного мышления на 

основе сведений о живой и неживой природе. 

При отборе материалов для примерной рабочей программы учтены современные научные 

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 

- восприятияобъектовразличнымианализаторами(полисенсорностьвосприятия); 

- практическоговзаимодействияобучающихсясинтеллектуальныминарушениямис предметами 

познания, по возможности в натуральном виде в естественных условиях; 
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- накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды через взаимодействие с 

различными носителями информации; 

- закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 

- постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 

С одной стороны, содержание примерной рабочей программы курса базируется на знакомых 

детям объектах и явлениях окружающего мира и дает учителю возможность постепенно 

углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между 

объектами, явлениями и состояниями природы. 

С другой стороны, курс должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких базовых 

предметов, как «Природоведение», «Естествознание» и «География», создать преемственную 

систему знаний. 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Курс«Мир природы и человек» решает следующие коррекционно-образовательные и 

воспитательные задачи: 

 обогащает и уточняет активный и пассивный словарь; 

 уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает новые знания об 

основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи 

живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к условиям внешней 

среды; 

 вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические 

данные; 

 формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

 конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую деятельность 

обучающихся на основе предоставляемого материала; 

 вырабатываетуменияделатьэлементарныевыводы,устанавливатьнесложныепричинно-

следственные связи; 

 развиваетзрительноевосприятиеипроцессузнаванияобъектовиявленийприроды; 

 в практической деятельности развивает пространственные представления о местоположении 

объектов живой и неживой природы, умение ориентироваться в пространстве (класса, школы, 

двора и др. объекта); 

 корригируетнарушенияэмоционально-волевойличностнойсферыобучающегося; 

 формируетпервоначальныесведенияоприродоохраннойдеятельностичеловека,учит детей 

бережному отношению к природе. 

Общая характеристика учебного предмета 

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 

Задачи: 

 уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой природе и получение новых 

знаний об основных её элементах; 

 формировать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические 

данные; 

 формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учить детей 

бережному отношению к природе; 

 расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка соответственно его возрасту; 

обращаться за помощью и благодарить за предоставленные услуги; корректно формулировать 

просьбу или отказ; описывать необходимый ему предмет. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 
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естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающегомираидаетвозможностьпостепеннораскрыватьпричинно-следственныесвязи между 

природными явлениями и жизнью человека. 

Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также с 

учетомпреемственноститематическогопланированиянавеськурсобучения.Такойпринцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять их новыми сведениями. 

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо реализовывать на 

уроках таких предметных областей, как русский язык, чтение, математика, изобразительное 

искусство, технология, а также найти им применение в программе внеурочной деятельности. 

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 

направленностьучебногопредметареализуетсячерезразвитиеспособностикиспользованию знаний о 

живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Мир природы», «Мир человека». 

 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за уч.год 

1(подготовительный) 1 33 33 

1 класс 1 33 33 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

 270 часов за курс 

Описание места учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане Планируемые 

результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения предмета 

ДляобучающихсясНОДАсумственнойотсталостьюоченьважно,чтобывсеобучение носило 

практический характер. Поэтому помимо предметных результатов освоения программы в курсе 

«Мир природы и человека» реализуется формирование личностных умениями. Для детей с 

интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жизненных компетенций. В курсе 

представлены многообразные задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие 

следующих 

Личностных умений: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения 

и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах в организации обучения; 

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 

- владениесоциально-бытовымиумениямивучебнойдеятельностииповседневнойжизни; 

- владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия(т. е. самой 

формой поведения, его социальным рисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации через 

содержание курса «Окружающий мир»; 

- осмыслениесоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствующихвозрасту 

ценностей и социальных ролей; 
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- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Курс должен быть направлен на овладение следующими коммуникативными навыками: 

- умением вступать в контакт и работать в группах; 

- умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, 

сверстниками, учителями; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

- умение 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. 

Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным 

критериемприпринятиирешенияоегопереводевследующийкласс,норассматриваютсякак одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

«Окружающий мир» определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения 

в 1 подготовительном-1 классе 

Минимальный уровень: 

- знать свое имя, пол, возраст; 

- демонстрировать элементарные гигиенические навыки(мытье рук); 

- демонстрировать поведение на улице, в помещениях, адекватное ситуации 

- выполнять действия по инструкции учителя, взрослого по формированию навыка 

- безопасного поведения в различных ситуациях; 

- узнавать и показывать на иллюстрациях знакомые объекты живой и неживой природы, называть 

их с помощью учителя; 

- узнавать на иллюстрациях четыре времени года; 

- дифференцировать объекты и предметы живой и неживой природы по одному признаку; 

- знать и называть времена года; соотносить пиктограмму объекта, предмета, действия с 

натуральным объектом 

Достаточный уровень: 

 соотносить свое поведение с поведением окружающих, 

 корригировать поведение в зависимости от ситуации; 

 адекватно реагировать на замечания и предложения, моделировать свое поведение в 

соответствии с ситуацией; 

 узнавать, называть и показывать изученные объекты живой и неживой природы в натуральном 

виде и на иллюстрациях, составлять небольшой рассказ (2-4 предложения) об изученном объекте. 

Минимальныйидостаточныйуровниусвоенияпредметныхрезультатовнаконец обучения 

2 класс 

Минимальный уровень: 

- узнавать и называть живые и неживые объекты; 

- узнавать в природе или на рисунках деревья, кусты и цветы; 

- узнаватьиназывать4-5объектапотеме«Овощи и фрукты»; 

- узнаватьиназывать4-5объектапотеме«Животные»; 

- различать диких и домашних животных; 

- выделятьнасекомыхиз3-4объектовпотеме «Животные»; 

- узнавать и называть части растений(корень, стебель, лист); 

- знать день, месяц своего рождения; 

- называтьихарактеризоватьпредметы,сравниватьдвапредмета,делатьэлементарные обобщения; 

- знать и называть времена года; 

Достаточный уровень: 
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- правильно называть изученные объекты и явления; 

- знать названия изученных лиственных деревьев, уметь их показывать; 

- знать номер школы, класса; 

- сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц, рыб; описывать их образ жизни; 

соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни растений, животных, человека; 

- знать название времен года, дней недели; 

- знать дату своего рождения. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения 

3 класс 

- Минимальный уровень: 
- Правильно называть изученные объекты и явления; 

- называтьпо2-3растения,изученныхвпрограмме; 

- отличать домашних и диких животных; 

- выделять птиц и рыб; 

- соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни человека; 

- знать день, месяц своего рождения; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- знать сигналы светофора; 

- уметь ухаживать за одеждой и обувью. 

Достаточный уровень: 

- знать сигналы светофора; 

- участвоватьвбеседе,отвечатьнавопросы,дополнятьвысказываниятоварищей; 

- связновысказыватьсяпоплану,употребляяпростыераспространенныепредложения,правильно 

используя формы знакомых слов. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения 

4 класс. 

Минимальный уровень: 

 представления о назначении объектов изучения; 

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях; 

 отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппам(видородовыепонятия); 

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

 представленияобэлементарныхправилахбезопасногоповедениявприродеи обществе; 

 знание требований к режиму дня школьника; 

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

 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление 

повествовательного или описательного рассказа из 2-4 предложений об изученных объектах по 

предложенному плану; 

 -адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях. 

Достаточный уровень: 

 Представления о взаимосвязях между изученными объектами, их представления о взаимосвязях 

между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

 узнаваниеиназываниеизученныхобъектоввнатуральномвидевестественныхусловиях; 

 отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппамсучетомразличныхоснований для 

классификации; 

 знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

 знаниенекоторыхправилбезопасногоповедениявприродеиобществесучетом возрастных 

особенностей; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

2.Основноесодержаниеучебногопредмета. Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце(порезультатамнаблюдений).Времясутокнациферблатечасов.Днинедели,порядок 
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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,происходящиевприродевразноевремягода,спостепеннымнарастанием 

подробностиописаниякачественныхизменений:температуравоздуха(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 

Жизньрастенийиживотных(звери,птицы,рыбы,насекомые)вразныесезоныгода. 

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,лесвразноевремягода.Домашниеидикиеживотныевразноевремя года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одеждалюдейвразноевремягода.Одеваниенапрогулку.Учетвременигода,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. 

Узнаваниеиназываниеобъектовнеживойприроды.Простейшиепризнакиобъектовнеживой природы 

по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные 

свойства(выделяемыепринаблюденииребенком),местовприроде,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.Внешнийвид,местопроизрастания,использование.Значениедляжизни. Употребление в 

пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения 

дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, 

цветок,плодисемена.Первичныепредставлениеоспособахразмножения.Развитиерастение из семени 

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

Грибы 

Шляпочныегрибы:съедобныеинесъедобные.Название.Местопроизрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные 

Животныедомашние.Звери.Птицы.Названия.Внешнеестроение:частитела.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. 

Животныедикие.Звери.Птицы.Змеи.Лягушка.Рыбы.Насекомые.Названия.Внешнее 

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь 
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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, 

правилисбораурожаягрибовилесныхягод,ознакомлениесправиламиуходазадомашними 

животными,подкормкаптицзимой,сборветоквпериодгнездования,ознакомлениесвидами 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 

полостирта(чистказубов,полоскание).Гигиенарук(мытье).Органычувствчеловека(глаза, 

уши,нос,язык,кожа).Значениевжизничеловека(ознакомлениесжизньювокруг,получение 

новыхвпечатлений).Гигиенаоргановчувств.Бережноеотношениексебе,соблюдениеправил 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) 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. 

Правилаповедениевлесу,наводе,вгрозу.Предупреждениеотравленияядовитыми грибами, 

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

Правилаповеденияснезнакомымилюдьми,внезнакомомместе.Правилаповедениянаулице. 

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 

практическихработиопытов,синвентаремдляуборкикласса.Правилаобращениясгорячей водой (в 

кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). Телефоны первой помощи. Звонок по 

телефону экстренных служб. 

Критерии оценки предметных результатов 

В 1 классе система оценивания – безотметочная. \результаты продвижения первоклассников в 

развитии определяется на основе анализа формируемых умений – 1 раз в четверть и заноситься в 

личнотсный лист индивидуальных достижений 

Результаты индивидуальных достижений 1класс – без оценок. 

2-4классы 

Знания и умения, учащихся по предмету «Мир природы и человека» оцениваются по 

результатам их индивидуального и фронтального опроса. При оценке устных ответов 

принимается во внимание: 

а)правильностьответапосодержанию,свидетельствующаяобосознанностиусвоения изученного 

материала; 

б)полнота ответа; 

в)умение практически применять свои знания; 
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г)последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

5»-ставитсяученику,еслиондаетправильный,логическизаконченныйответсопоройна 

непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает возможные 

взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

«4»-ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, 

неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. 

«3» - ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, 

частичноиспользуетвответахнаблюдениявприродеиокружающеммире,ограничивается 

фрагментарным изложением фактического материала и не может применять самостоятельно 

знания на практике. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной 

частиизученногоматериала;неиспользуетвответахнаблюдениявприродеиокружающем мире, не 

может применять самостоятельно знания на практике. 

Тесты. 

«5»-свыше65%выполненных заданий; 

«4»-от 50%до 65%выполненных заданий; 

«3»-от35%до50%выполненных заданий; 

«2»-менее35%выполненных заданий. 

Организуя итоговую (контрольную) проверку знаний ученика, следует исходить из достигнутого 

им минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его 

учебную и практическую деятельность. 

Втечениеучебногогодапроводитсядиагностикауровняусвоениязнанийиумений учащихся. 

Она состоит из анализа двух этапов: 

1этап-промежуточнаядиагностика(1 полугодие) 

Цель:проанализироватьпроцессформированиязнанийиуменийучащихсяпоконкретной теме 

изучаемого предмета за определенный промежуток времени. 

2этап –итоговая диагностика(2полугодие) 

Цель: выявить уровень усвоения материала и умения использовать полученные знания на 

практике. 

Данные диагностики фиксируются в сводной таблице достижений предметных результатов. 

По итогам каждого этапа диагностики заполняется графа знаком, представленным в виде баллов: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с педагогом; 

1 балл - обучающийся смысл действия понимает фрагментарно и выполняет задание с большим 

количеством ошибок, выполнение действия связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

задание только по инструкции педагога, или не воспринимает помощь; 

2 балла - обучающийся выполняет действие после первичной и дополнительных фронтальной, 

групповой или индивидуальной инструкций. Нуждается в активной помощи педагога. Помощь 

использует с трудом, с ошибками. В отдельных случаях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла-способенсамостоятельновыполнятьдействиевопределенныхситуациях,нередко допускает 

ошибки, которые исправляет после индивидуальной помощи педагога; 

4 балла - обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительной фронтальной 

инструкции 

с1-2незначительнымиошибками.Хорошоиспользуетнезначительнуюпомощьпедагога; 

5 баллов - обучающийся выполняет действие после первичной инструкции педагога без 

помощиибезошибокилисоднойнезначительнойошибкой,которуюсамисправляетпосле 

самопроверки. В помощи педагога почти не нуждается. 

Результатыдаютвозможностьполучитьобъективнуюинформациюобуровнеусвоения знаний, 

умений и навыков в текущем году; запланировать индивидуальную и групповую работу с 

учащимися в дальнейшем обучении. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
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«РИСОВАНИЕ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ6.3) 

Программа по рисованию включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного 

искусства, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы включают личностные и предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

При разработке рабочей программы по рисованию образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно- 

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Рисование»составленанаосноветребованийк 

результатам освоения АООП НОО, установленным ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

Федеральной программой воспитания. 

Основная цель изучения предмета заключается 

- во всестороннем развитии личности обучающегося 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), в доступных 

для обучающихся с НОДА пределах. 

Учебный предмет "Рисование" обладает высоким коррекционным потенциалом для 

обучающихся с НОДА. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие 

на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют формированию 

личности обучающегося, воспитанию у него положительных навыков и привычек. Особое 

значениеизобразительнаядеятельностьимеетдляразвитиямануальнойдеятельности,коррекции и 

развития пространственных представлений, зрительно-моторной координации и графического 

навыка. 

Содержание обучения. 

Накоплениепервоначальныхпредставленийохудожественномтворчестве.Формирование 

простейшихэстетическихориентиров(красивоинекрасиво)впрактическойжизниобучающегося и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Знакомство с художественными материалами, инструментами и приспособлениями; их 

свойства, назначение, правила хранения, обращения и санитарно-гигиенические требования при 

работе с ними. 

Знакомство с элементарными правилами композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета; некоторыми выразительными средствами изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет". 

Использованиематериаловдлярисования,аппликации,лепки;знаниеназванийпредметов, 

подлежащих рисованию, лепке и аппликации. 

Народные и национальные промыслы, изготавливающие игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь (город в архангельской области). 

Выполнение приемов лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание) в доступных для обучающихся с НОДА пределах. 

Рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

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

соответствиистемой;всилуфизическихвозможностейприменениеприемовработыкарандашом, 
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гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета. 

Тренировка ориентировки в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности. 

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. 

Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

сформированность умения с помощью педагогического работника определять величину 

изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

сформированностьуменияспомощьюпедагогическогоработникаподбиратьипередавать в 

рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

сформированность умения пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов 

(узоров); 

сформированность умения анализировать с помощью педагогического работника свой 

рисунок и рисунок других обучающихся (по отдельным вопросам педагогического работника); 

сформированность умения употреблять в речи слова (с помощью педагогического 

работника), обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения 

предметов; 

сформированность умения с помощью педагогического работника рассказывать о 

содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства 

Общее число часов: в 1 дополнительном и 1 классе – по 33 часа (1 час в неделю); во 2 

классе – 34 часа (1 час в неделю); в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю); в 4 классе – 34 часа (1 час 

в неделю). 

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 приемам с использованием различных материалов, 

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

техниках; 

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

обучениеправиламизаконамкомпозиции,цветоведения,построенияорнамента, применяемых в 

разных видах изобразительной деятельности; 

формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению; 

развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

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

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 
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строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации; 

развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения 

На уроках речевой практики используются следующие методы: 

 Объяснительно-иллюстративный или информационно-рецептивный; 

 Репродуктивный; 

 Частично-поисковый или эвристический; 

 Исследовательский; 

 Беседа; 

 Наблюдение; 

 Работа с книгой; 

 Упражнение; 

 Самостоятельная работа; 

 Практическая работа; 

 ИКТ. 

Методыраспределяютсянаметодыпреподаванияисоответствующиеимметоды учения: 

 Информационно-обобщающий(учитель)/исполнительский(ученик); 

 Объяснительный/репродуктивный 

 Инструктивный/практический 

 Объяснительно-побуждающий/поисковый. 

Формы: 

 Учебная экскурсия; 

 Предметный урок; 

 Домашняя учебная работа; 

 Индивидуальная работа; 

 Фронтальная работа; 

 Групповая работа; 

Содержание программы отражено в пяти разделах: 

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

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

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

"Обучение восприятию произведений искусства". 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

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

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

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

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

- выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

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

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, 

воображению, выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

- проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжнойиллюстрации,картинки,произведениянародногоидекоративно-прикладногоискусства. 
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Подготовительный период обучения. 

Введение.Человекиизобразительноеискусство;урокизобразительногоискусства;правила 

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

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

хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

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

изобразительную поверхность на столе. 

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

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

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

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

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

нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

Отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; размазывание по картону; 

скатывание, раскатывание, сплющивание; 

примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

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

при подготовке обучающихся к рисованию: 

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

аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без 

фиксации на плоскости листа; 

расположениедеталейпредметныхизображенийилисилуэтовналистебумагивсоответствующ

их пространственных положениях; 

составлениепообразцукомпозицииизнесколькихобъектовбезфиксациинаплоскости 

листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

Приемы работы ножницами; 

Раскладываниедеталейаппликациинаплоскостилистаотносительнодругдруга в соответствии с 

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

приемысоединениядеталейаппликациисизобразительнойповерхностьюспомощью 

пластилина; 

клея. 

приемынаклеиваниядеталейаппликациинаизобразительнуюповерхностьспомощью 

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

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

несложной формы по образцу); 

рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линий, линий замкнутого контура (круг, овал). 

Рисованиепоклеткампредметовнесложнойформысиспользованиемэтихлиний(по 

образцу); 

рисованиебезотрыварукиспостояннойсилойнажимаиизменениемсилынажимана 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 
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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; 

приемыкистевогописьма:примакиваниекистью,наращиваниемассы;рисованиесухой кистью; 

рисование по мокрому листу. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

Правила обведения шаблонов; 

обведениешаблоновгеометрическихфигур,реальныхпредметовнесложныхформ,букв,цифр. 

Обучение композиционной деятельности. 

Понятие"композиция".Элементарныеприемыкомпозициинаплоскостиивпространстве. 

Понятия:горизонталь,вертикаль,диагональвпостроениикомпозиции.Определениесвязи 

изображения и изобразительной поверхности. 

Композиционныйцентр(зрительныйцентркомпозиции).Соотношениеизображаемого 

предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

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

больше, дальше - меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и второстепенное в 

композиции. 

Применениевыразительныхсредствкомпозиции:величинныйконтраст(низкоеивысокое, 

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

Достижение равновесия композиции с помощью симметрии. 

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

рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь", "часть", 

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

"симметрия", "аппликация". 

Разнообразиеформпредметногомира.Сходствоиконтрастформ.Геометрическиефигуры. 

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

пространстве. 

Обследованиепредметов,выделениеихпризнаковисвойств,необходимыхдляпередачив 

рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесениеформыпредметовсгеометрическимифигурами(методобобщения). Передача 

пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

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

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

вырезаниеилиобрываниесилуэтапредметаизбумагипоконтурнойлинии;рисованиепоопорным 

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

формы объекта. 

Сходствоиразличияорнаментаиузора.Видыорнаментовпоформе:вполосе,замкнутый, 

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

Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элементанапротяжениивсегоорнамента;чередованиеэлементовпоформе,цвету;расположение 

элементов по краю, углам, в центре). 

Практическоеприменениеприемовиспособовпередачиграфическихобразоввлепке, 

аппликации, рисунке. 

Развитиевосприятияцветапредметовиформированиеуменияпередаватьеговрисункеспомощью 

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

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

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различениеиобозначениемсловом,некоторыхясноразличимыхоттенковцветов. 

Работакистьюикрасками,получениеновыхцветовиоттенковпутемсмешениянапалитре 

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

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

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

звучанииивыразительностьобраза.Подборцветовыхсочетанийприсозданиисказочныхобразов: 

добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; 

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

(лессировка). 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства: 

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 

материалыиспользуетхудожник(краски,карандаши).Красотаиразнообразиеприроды,человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали 

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

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

П. Сезан, И. Шишкин. 

"Какиочемсоздаютсяскульптуры".Скульптурныеизображения(статуя,бюст,статуэтка, 

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

пластилин). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. 

Опекушин, В. Мухина. 

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

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

костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладномискусстве.Ознакомлениеспроизведенияминародных художественных 

промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов 

(хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись). 

1 класс 

Подготовительные упражнения. Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, черный, белый. Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов 

(сверху вниз, слева направо, наискось), не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура. 

Декоративное рисование. Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения 

проводитьотрукипрямыевертикальные,горизонтальныеинаклонныелинии;упражнятьдетейв 

аккуратной закраске элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение 

пользоватьсятрафаретами-мерками;учитьразличатьиназыватьцвета:красный,желтый,зеленый, 

синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

Рисование с натуры. Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и 

передавать в рисунке основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. 

Аккуратно закрашивать изображения, соблюдая контуры. 
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Рисованиенатемы.Учитьдетейобъединятьпредметыпопризнакуформы;развиватьу них 

умения передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; 

размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные отношения 

несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, самый маленький); 

отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом. 

Беседы об изобразительном искусстве. Учить детей узнавать и различать в 

иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных им из ближайшего 

окружения: развивать у них умения сравнивать предметы по форме, цвету, величине. 

Учащиеся к концу 1 классадолжныуметь:организовыватьсвоерабочееместо,правильносидеть за 

партой (столом), правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

Выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; ориентироваться на 

плоскости листа бумаги; 

закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

различать и называть цвета; узнавать и показывать основные геометрические фигуры и 

тела;передаватьврисункахосновнуюформупредметов,устанавливатьеесходствосизвестными 

геометрическими формами с помощью учителя; 

узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

2 класс 

Декоративное рисование. Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), делить отрезок на равные части; 

развивать умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из них 

узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; 

составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без 

излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; 

учить использовать в узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый цвета. 

Рисование с натуры. Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; 

различать и называть формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; 

развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы 

отдельных предметов; 

соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения словами 

посередине, справа, слева; 

определять существенные признаки предмета, выявляя характерные детали путем 

расчленения относительно сложной формы; 

аккуратнораскрашиватьрисунок,подбираяцветныекарандашивсоответствииснатурой. 

Рисование на темы. Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых 

предметов; развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; 

изображать по представлению округлую форму частей предмета, их величину, а также 

передавать пространственные отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

Беседы об изобразительном искусстве. Развивать у детей умение узнавать в 

иллюстрациях персонажи народных сказок, называть действующих лиц, изображенных на 

картинке, сравнивать их между собой; называть и дифференцировать цвета. 

Знакомитьсиллюстрациямикнароднымсказкамизкнигдлядетейстаршегодошкольного 

возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, В. Лебедева, Е. Рачева, Е. 

Чарушина и др.). 

Учащиеся к концу 2 класса должны уметь: свободно, без напряжения проводить от руки 

линиивнужныхнаправлениях,неповорачиваяприэтомлистбумаги;ориентироватьсянаплоскостилист
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абумагиивготовойгеометрическойформевсоответствиисинструкциейучителя; 

использоватьданныеучителемориентиры(опорныеточки)ивсоответствиисними 

Размещать изображение на листе бумаги; 

закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

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

различать и знать названия цветов; узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, 

проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

3 класс 

Декоративное раскрашивание. Учить детей рисовать узоры из геометрических и 

растительных форм в полосе и квадрате; 

Развивать способность анализировать образец; 

определять структуру узора (повторение или чередование элементов), форму и цвет 

составных частей; использовать осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно 

располагать элементы оформления по всему листу бумаги в декоративных рисунках. 

Рисование с натуры. Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и 

продолговатой формы; 

учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и 

треугольной формы, передавая их характерные особенности; 

при изображении плоских предметов симметричной формы применять среднюю (осевую) 

линию; 

развивать умения определять последовательность выполнения рисунка; 

использовать в рисовании с натуры светлый и темный оттенки цвета. 

Рисование на темы. Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения 

нескольких предметов, объединяя их общим содержанием; 

располагать изображения в определенном порядке (ближе, дальше), используя весь лист 

бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

Беседы об изобразительном искусстве. Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в 

репродукциях художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; 

Развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 

Учащиеся к концу 3 класса должны уметь: правильно располагать лист бумаги (по 

вертикали или горизонтали) в зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 

ориентироватьсянаплоскостилистабумагиивготовойгеометрическойформе;правильно 

распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; делить лист на глаз 

на две и четыре равные части; 

анализировать с помощью учителя строение предмета; 

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

рисоватьузорыизгеометрическихирастительныхформвполосеиквадрате(пообразцу); 

врисункахнатемыизображатьоснованияболееблизкихпредметовниже,дальних 

предметов—выше; 

изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по величине; различать и называть 

цвета и их оттенки; 

узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признакивременгода,передаваемыесредствамиизобразительногоискусства;анализироватьсвой 

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

4 класс 

Рисование с натуры. Учить детей анализировать объект изображения(определять 

форму, цвет и величину составных частей); 
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развиватьуменияизображатьобъемныепредметыпрямоугольной,цилиндрическойи 

конической формы в несложном пространственном положении; 

правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; 

передаватьврисункестроениепредмета,форму,пропорцииисветего24частей; учить пользоваться 

осевыми линиями при построении рисунка; 

подбиратьсоответствующиецветадляизображенияпредметов,передаваяихобъемную форму 

элементарной светотенью. 

Декоративноераскрашивание.Учитьдетейпоследовательновыполнятьпостроение 

орнаментов в прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии; 

Располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, края; 

Размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях(диаметрах) в центре и по 

краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; 

Ровно заливать, соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое 

сочетание цветов 

Рисованиенатемы.Развиватьуучащихсязрительныепредставленияиумения передавать 

в рисунке свои впечатления от ранее увиденного; 

учитьправильнорасполагатьизображенияналистебумаги,объединяяихобщим замыслом. 

Беседы об изобразительном искусстве Учащиеся к концу 4 класса должны уметь: 

правильноопределятьвеличинуизображениявзависимостиотразмералистабумаги; 

передаватьврисункеформупрямоугольных,цилиндрических,коническихпредметовв несложном 

пространственном положении; 

использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной 

штриховкой (косой, по форме); 

подбиратьипередаватьврисункецветаизображаемыхпредметов(цветнойкарандаш, гуашь); 

пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов(узоров); 

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

употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные 

отношения предметов; 

рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

Учащиесякконцу4классадолжныуметь:правильноопределятьвеличинуизображения в 

зависимости от размера листа бумаги; 

передаватьврисункеформупрямоугольных,цилиндрических,коническихпредметовв несложном 

пространственном положении; 

использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной 

штриховкой (косой, по форме); 

подбиратьипередаватьврисункецветаизображаемыхпредметов(цветнойкарандаш,гуашь); 

пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

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

речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения 

предметов; 

рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного 

искусства. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА(вариант6.3). 

Личностные результаты 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие своего учителя и 

одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитиеадекватныхпредставленийонасущнонеобходимомжизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
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(представленияобустройстведомашнейишкольнойжизни;умениевключатьсявразнообразные 

повседневные школьные дела и другими); 

5) владениеэлементарныминавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциального 

взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием программы по 

рисованию и внеурочной деятельностью. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно- 

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе 

восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизниразныхнародовикрасотыихэстетическихидеалов.Коллективныетворческиеработы создают 

условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию 

другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- 

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогаютобучающемусяобрестисоциальнозначимыезнания.Развитиетворческихспособностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимыхотношенийобучающихся,формированияпредставленийопрекрасномибезобразном,о 

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а 

также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно- 

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

Предметные результаты: 

правильноопределятьвеличинуизображениявзависимостиотразмералистабумаги; 

передаватьврисункеформупрямоугольных,цилиндрических,коническихпредметовв несложном 

пространственном положении; 

использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной 

штриховкой (косой, по форме); 

подбиратьипередаватьврисункецветаизображаемыхпредметов(цветнойкарандаш, гуашь); 
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пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов(узоров); 

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

речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения 

предметов; 

рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного 

искусства. 

-Форсированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека; развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии произведений искусства; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, лепке, художественном конструировании); 

-овладение понятиями и представлениями по изучаемым темам, тематической и 

терминологической лексикой, используемой при изобразительной деятельности и обсуждении 

предметов искусства и народного творчества; 

Обучающиеся должны уметь: 

– организовыватьсвоерабочееместо,правильносидетьзапартой(столом),правильнорасполагать 

бумагуидержатькарандаши;•–выделятьвпредметахиихизображенияхцвет,форму,величину, 

осуществляя выбор по образцу и по названию; 

– ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для рисования геометрической 

форме; 

– уметь рисовать предметы по подражанию действиям взрослого, по образцу и словесной 

инструкции, передавая их основные свойства; 

– выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках товарищей; 

– правила организации рабочего места на уроке. 

Обучающиеся должны знать: 

- названия всех изображаемых предметов; 

- названиеиназначениеинструментовиматериаловдляизобразительнойдеятельности. 

Формы оценивания:  

Работы учащихся данной категории не оцениваются. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью, не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АОПНООопределяетдвауровняовладенияпредметнымирезультатами:минимальныйи достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на обучение по варианту 6.4 АОП НОО. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА(АДАПТИВНАЯ)» 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура 

(адаптивная)» (предметная область «Физическая культура») (далее соответственно – программа 

по физической культуре, физическая культура)включает пояснительную записку, 

содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуре, 

тематическое планирование. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в воспитании здорового поколения, государственная политика с 

национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория 

физической культуры, представляющая закономерности двигательной 

деятельностичеловека.Здоровьезакладываетсявдетстве,икачественноеобразованиевчасти 

физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и начального возраста 

определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, 

спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движенийидействий,эффективностькоторыхоцениваетсяизбирательностьювоздействияна 

строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностьювсехдвижений,игровыеупражнения,состоящиеизестественныхвидовдействий (бега, 

бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом 

и по конечному результату действия, туристические физические упражнения, включающие 

ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на 

велосипеде,греблювестественныхприродныхусловиях,эффективностькоторых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности, спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение 

которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных спортивных 

результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основные гимнастические 

упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития, физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной 

гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно 

важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными 

навыками плавания. Программа по физической культуре включает упражнения для развития 

гибкостиикоординации,эффективностьразвитиякоторыхприходитсянавозрастнойпериод 

начального общего образования. Целенаправленные физические упражнения позволяют 

избирательно и значительно их развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих представлений 

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

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, 

игровых, туристических и спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимися 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готовктрудуиобороне»(далее–ГТО)идругиепредметныерезультатыФГОСНОО, а также 

позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Согласносвоемуназначениюпрограммапофизическойкультуреявляетсяориентиром для 

составления рабочих программ образовательных организаций: она даёт представление о целях, 
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общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по физической культуре, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания, даёт распределение тематических разделов и 

рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностейобучающихся,определяетвозможностипредметадляреализациитребованийк 

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования, а также 

требований к результатам обучения физической культуре. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образования 

является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с 

использованием основных направлений физической культуры в классификации физических 

упражненийпопризнакуисторическисложившихсясистем:гимнастика,игры,туризм,спорт – и 

упражнений по преимущественной целевой направленности их использования с учётом 

сенситивных периодов развития обучающихся начального общего образования. В процессе 

овладенияэтойдеятельностьюформируетсякостно-мышечнаясистема,укрепляетсяздоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, средств и 

методов обучения. Существенным компонентом содержания программы по физической культуре 

является физическое воспитание граждан Российской Федерации. 

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, 

сущности физической культуры, общих закономерностях её функционирования и использования с 

целью всестороннего развития людей и направлена на формирование основ 

знанийвобластифизическойкультуры,культурыдвижений,воспитаниеустойчивыхнавыков 

выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне начального 

образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли 

отражение в содержании программы по физической культуре в части получения знаний и умений 

выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного формирования опорно-

двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, получения эмоционального 

удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого качества 

преподавания физической культуры на уровне начального общего образования, выполнение 

требований, определённых статьей 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальной 

учебнойнагрузки,режимаучебныхзанятий,созданиеусловийдляпрофилактикизаболеваний и 

оздоровления обучающихся, способствует решению задач, определённых в стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой 

программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на достижение национальных целей 

развития Российской Федерации: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, 

создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

ПрограммапофизическойкультуреразработанавсоответствиистребованиямиФГОС НОО. В 

основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности личности 

каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического 

сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы 

образования, создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных 

возможностей обучающихся в рамках единого образовательного пространства Российской 
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Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены 

навоспитаниетворческих,компетентныхиуспешныхгражданРоссии,способныхкактивной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение по 

программе по физической культуре позволяет формировать у обучающихся установку на 

формирование,сохранениеиукреплениездоровья,освоитьумения,навыкиведенияздорового и 

безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

Содержаниепрограммыпофизическойкультуренаправленонаэффективноеразвитие 

физических качеств и способностей обучающихся, на воспитание личностных качеств, 

включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, 

формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость, 

воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, учит взаимодействовать с 

окружающими людьми и работать в команде, проявлять лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно- 

ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания 

к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на 

решение задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и игровым 

заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе по 

физической культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, 

рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции 

интеллектуальногоидвигательногокомпонентов.Игрыповышаютинтерескзанятиямфизической 

культурой, а также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для 

ознакомления с видами спорта в программе по физической культуре 

используютсяспортивныеэстафеты,спортивныеупражненияиспортивныеигровыезадания. 

Дляознакомлениястуристическимиспортивнымиупражнениямивпрограммепофизической культуре 

используются туристические спортивные игры. Содержание программы по физической культуре 

обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений. 

ВсоответствиисФГОСНООсодержаниепрограммыпофизическойкультуресостоит из 

следующих компонентов: 

 знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); способы 

физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

 физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно- 

оздоровительную деятельность. 

Концепция программы по физической культуре основана на следующих принципах. 

Принципсистематичностиипоследовательностипредполагаетрегулярностьзанятийи 

системучередованиянагрузоксотдыхом,атакжеопределённуюпоследовательностьзанятий и 

взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал программы по 

физической культуре должен быть разделён на логически завершённые части, теоретическая база 

знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе по физической 

культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, 

но и последовательность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах и 

последовательность самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. 

Принцип систематичности и последовательности повышает эффективность динамики развития 

основных физических качеств, обучающихся с учётом их сенситивного периода развития: 

гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности построения 

занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями, частоту 

и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с 

принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в 
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повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, 

улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принципвозрастногосоответствиянаправленийфизическоговоспитаниязаключается 

втом,чтопрограммапофизическойкультуреучитываетвозрастныеииндивидуальные особенности 

обучающихся, что способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

Принцип наглядности предполагает, как широкое использование зрительных ощущений, 

восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, 

благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания программы по 

физической культуре. В процессе физического воспитания наглядность играет 

особенноважнуюроль,посколькудеятельностьобучающихсяноситвосновномпрактический 

характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального 

соответствиязадач,средствиметодовфизическоговоспитаниявозможностямобучающихся. При 

реализации принципа доступности учитывается готовность обучающихся к освоению 

материала,выполнениютойилиинойфизическойнагрузкииопределяетсямерадоступности задания. 

Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, 

а также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и 

волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение обучающихся 

к выполнению физических упражнений, осознание и последовательность 

техникивыполненияупражнений(комплексовупражнений),техникидыхания,дозированной 

объёмаиинтенсивностивыполненияупражненийвсоответствиисвозможностями.Осознавая 

оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатся 

самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к 

обучающимся в соответствии с программой по физической культуре, которая заключается в 

постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма и 

интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой по физической культуре предусмотрено 

регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в программе 

по физической культуре форм, средств и методов обучения в зависимости от физического 

развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся, 

которые описаны в программе по физической культуре. Соблюдение этих принципов позволит 

обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных 

педагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к 

сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным 

освоением теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной 

физкультурной, оздоровительной деятельности. 

В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельности подход, целью 

которого является формирование у обучающихся полного представления о возможностях 

физической культуры. В содержании программы по физической культуре учитывается 

взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых 

результатов – предметных, мета предметных и личностных. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Целиизадачипрограммыпофизическойкультуреобеспечиваютрезультатыосвоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияпоучебномупредмету 

«Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

Кнаправлениюпервостепеннойзначимостиприреализацииобразовательныхфункций 
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физической культуры традиционно относят формирование знаний основ физической культуры как 

науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных 

нафизическихупражненияхдляформированияиукрепленияздоровья,физическогоразвития и 

физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, и как 

одного из основных компонентов общей культуры человека. 

Используемыевобразовательнойдеятельноститехнологиипрограммыпофизической 

культурепозволяютрешатьпреемственнокомплексосновныхзадачфизическойкультурына всех 

уровнях общего образования. 

В содержании программы по физической культуре учтены основные направления развития 

познавательной активности человека, включая знания о природе (медико- биологические основы 

деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об 

обществе (историко- социологические основы деятельности). 

Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных знаний, 

жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для 

укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений 

основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениями 

организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (например, распорядок дня, утренняя 

гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и 

общеразвивающиеигры),уменииприменятьправилабезопасностипривыполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной деятельности и, как результат, – физическое 

воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью 

реализации равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

 преемственность основных образовательных программ по физической культуре 

дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

 возможностиформированияиндивидуальногоподходаиразличногоуровнясложности с 

учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых 

детей,детейсограниченнымивозможностямиздоровья);государственныегарантиикачества 

начального общего образования, личностного развития обучающихся; 

 овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в 

повседневнойжизни,освоениецифровыхобразовательныхсреддляпроверкииприобретения знаний, 

расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

 формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в 

национальнойстратегииразвитияРоссии,ихисторическойроли,вкладеспортсменовРоссии в мировое 

спортивное наследие; 

 освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада 

каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и 

командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 

программу по физической культуре в соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по 

программе по физической культуре являются: 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и 

физического совершенствования; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстникамивдостиженииобщихцелей,проявлятьлидерскиекачествавсоревновательной 

деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении 

и выполнении физических упражнений; 

 умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче 
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информацииназаданнуютему,пообщимсведениям,теориифизическойкультуры, методикам 

выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и 

игровых заданий; 

 умениеработатьнадошибками,втомчислепривыполнениифизическихупражнений, слышать 

замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом выполнении заданий, 

ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 

Место предмета в учебном плане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры – 504 часа: 

в1дополнительномклассе–99часов(3часавнеделю);в1классе–99часов(3часавнеделю); во 2 классе – 

102 часа (3 часа в неделю); в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю); в 4 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

При планировании учебного материала по программе по физической культуре 

рекомендуетсяреализовыватьнаурокахфизическойкультурыучебныйплан:длявсехклассов 

начальногообщегообразованиявобъёменеменее70%учебныхчасовдолжнобытьотведено на 

выполнение физических упражнений. 

Общая характеристика учебного предмета 

Одной из приоритетных задач в системе образования на современном этапе является 

охранаиукреплениездоровьяобучающихсяивоспитанников.Решаетсяэтазадачавпроцессе 

физического воспитания. 

Программа по адаптивной физической культуре должна содействовать всестороннему 

развитию личности обучающегося, формированию осознанного отношения к своим силам, 

развитию основных физических качеств, компенсацию нарушенных функций организма. 

Методика АФК для обучающихся с НОДА имеет ряд существенных отличий, от 

общеобразовательной программы физического воспитания. Это обусловлено нарушениями 

развития как физической так психической сферы обучающегося с двигательными нарушениями. 

Основные подходы к построению и содержанию занятий в рамках уроков по адаптивному 

физическому воспитанию обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппаратаопределяютсяспециальнымипринципамиработысданнойкатегориейобучающихся с ОВЗ. 

Для обучающихся, у которых НОДА обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы, характерны неврологические двигательные 

расстройства. Большинство обучающихся этой группы составляют обучающиеся с детским 

церебральным параличом (ДЦП). 

Специфика и тяжесть двигательных нарушений в сочетании с особенностями психического 

развития и в речи обучающихся с НОДА определяют их особые образовательные потребности, а 

именно потребность: 

 в максимально раннем начале коррекционно-развивающей работы и комплексной 

реабилитации, в том числе с использованием методов физической культуры и спорта; 

 в строгой регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций; 

 в индивидуализации образовательного процесса; 

 вобеспечениивспомогательнымисредствамидляоблегчениясамообслуживанияидля 

обучения (инвентарь; специальные держатели, утяжелители для рук, мягкие маты, специальный 

адаптированный спортивный инвентарь и др.); 

 в создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

 впредоставлениидифференцированнойпомощи,втомчислевпривлеченииассистента (для 

обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями); 

 в обеспечении возможности вербальной и невербальной коммуникации (для 

обучающихся с двигательными нарушениями в сочетании с грубыми нарушениями речи и 

коммуникации). 

При построении программы необходимо учитывать, что обучающиеся с 

двигательныминарушениями,частоимеютнарушенияосанкиистоп(эквинуснуюустановку стоп и 

др.), при чрезмерных нагрузках или неправильно подобранных упражнениях они подвержены 

высокому риску ухудшения состояния опорно-двигательной системы. 
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Цель реализации программы – стремление к нормализации двигательной деятельности, 

способствующей социальной реабилитации (абилитации) обучающихся, достижению такого 

уровня развития двигательных навыков, который даст возможность 

минимальнозависетьотпостороннейпомощи,вестиболееактивныйобразжизни,общатьсяс другими 

людьми. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержаниеобученияв1дополнительном/1классе 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической 

культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, 

сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастическихупражнений.Гимнастическийшаг.Гимнастический(мягкий)бег.Основные 

хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. 

Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядокдня.Личнаягигиена.Основныеправилаличнойгигиены.Самоконтроль. 

Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения. Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений 

общейразминкинаподготовкумышцтелаквыполнениюфизическихупражнений.Освоение техники 

выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на 

полной стопе (гимнастический шаг),шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках 

(«казачок»),шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями и в 

полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на 

горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и 

развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления 

мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для 

растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»), 

упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения 

для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения для укрепления 

мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкости 

позвоночника и плечевого пояса(«мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения. 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, –перед собой, 

сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, 

назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из рук и в руку. 

Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. 

Перекат мяча по полу, по рукам. Броски и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. 

Прыжкитолчкомсдвухногвперёд,назад,споворотомнасорокпятьидевяностоградусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». Бег, сочетаемый 
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с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

Содержаниеобученияво2 классе 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. 

Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на 

Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. 

Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и 

международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 

гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе вперёд с движениями 

головой в стороны («индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки 

в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра 

(«цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперёд, 

попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партернаяразминка.Повторениеиосвоениеновыхупражненийосновнойгимнастики для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для 

формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов, 

упражнениядляразвитияэластичностимышцногиформированиявыворотностистоп, упражнения для 

укрепления мышц ног, рук, упражнения для увеличения подвижности тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»), 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для укрепления 

брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене 

(махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, наклоны 

туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), упражнение 

для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развитиякоординациииувеличенияэластичностимышц:стоялицомкгимнастическойстенке (колени 

прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на 

гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) – 

вытянуть колени – подняться на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное 

положение.Наклонытуловищавперёд,назадивсторонувопоренаполнойстопеинаносках. 

Равновесие«пассе»(всторону,затемвперёд)вопоренастопеинаносках.Равновесиесногой 

вперёд(горизонтально)имахвперёдгоризонтально.Приставныешагивсторонуиповороты. Прыжки: 

ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов 

(вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоениеупражнений:кувыроквперёд,назад,шпагат,колесо,мостизположениясидя, стоя и 

вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержаниескакалки.Вращениекистьюрукискакалки,сложеннойвдвое,перед собой, 

ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые 

задания со скакалкой. 

Бросокмячавзаданнуюплоскостьиловлямяча.Серияотбивовмяча.Игровыезадания, в том 

числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнастическим предметом. Спортивные и 
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туристические физические игры, и игровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комбинации. 

Пример: исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на 

ладони вперёд(локоть прямой) –бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) –шаг вперёд с 

поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча. 

Пример:исходноеположение:сидявгруппировке–кувыроквперед-поворот«казак»– подъём – 

стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение 

универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков 

плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение спортивных 

стилей плавания. 

Основная гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят 

градусов на одной ноге(попеременно), техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в 

сторону, поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков 

толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе 

стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом), шаги 

галопа(всторону,вперёд),атакжевсочетаниисразличнымиподскоками,элементырусского танца 

(«припадание»), элементы современного танца. 

Освоениеупражненийнаразвитиесилы:сгибаниеиразгибаниеруквупорелёжа на полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танцевальных шагов. 

Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Туристические игры и задания. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений:построениеиперестроениеводну,двешеренги,стоянаместе,поворотынаправо и налево, 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Содержаниеобученияв3 классе 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного 

выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация 

физическихупражненийпонаправлениям.Эффективностьразвитияфизическихкачеств в 

соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению 

акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для 

развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и разминки у 

опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических 

упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и 

акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами 

передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующие команды и приёмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 
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упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направо и налево, 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней 

гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие отдельных 

мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом особенностей 

режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с 

использованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в 

группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в 

высоту, в длину, плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии 

материально-технической базы). 

Освоениеправилвидаспорта(навыбор),освоениефизическихупражненийдляначальной 

подготовки по данному виду спорта. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, 

перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия во 

флешмобах. 

Содержаниеобученияв4 классе 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические виды 

спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами спорта 

(на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и 

эффективногоразвитияфизическихкачествпоиндивидуальнойобразовательнойтраектории, в том 

числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. 

Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, 

принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, 

судья,организатор).Туристическаяигроваяиспортивнаяигроваядеятельность.Обеспечение 

индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладениетехникойвыполненияпростейшихформборьбы.Игровыезаданияврамках освоения 

упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для 

туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды 

движения) при выполнении физического упражнения. 

Способыдемонстрациирезультатовосвоенияпрограммыпофизическойкультуре. Спортивно-

оздоровительная деятельность. 

Овладениетехникойвыполнениякомбинацийупражненийосновнойгимнастикис элементами 

акробатики и танцевальных шагов. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастическихупражненийдляразвитиясилы мышц рук 

(для удержания собственного веса). 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности веса 

и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц 
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брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок»(усложнённый вариант),упражнение для рук, 

упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение для укрепления мышц спины и увеличения 

эластичности мышц туловища. 

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста, 

шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастической,строевойитуристическойходьбыи 

равномерного бега на 60 и 100 м. 

Освоениепрыжковвдлинуивысотусместатолчкомдвумяногами,ввысотусразбега (при 

наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Овладениеоднимилиболееизспортивныхстилейплаваниянавремяидистанцию(на выбор) при 

наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной 

подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в 

группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание теннисного мяча в 

заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в 

шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упражнений. 

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА(АДАПТИВНАЯ)»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияи способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Врезультатеизученияфизическойкультурынауровненачальногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) Патриотическое воспитание: 

ценностноеотношениекотечественномуспортивному,культурному,историческомуи научному 

наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного общества, 

способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по 

видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных 

знаниях о человеке; 

2) гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

3) ценности научного познания: 
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знаниеисторииразвитияпредставленийофизическомразвитииивоспитаниичеловека в российской 

культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и 

физического совершенствования; познавательная и информационная культура, в том числе 

навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию,исследовательскойдеятельности,косознанномувыборунаправленностии уровня 

обучения в дальнейшем; 

4) формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное 

отношениекрегулярнымзанятиямфизическойкультурой,втомчислеосвоению гимнастических 

упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ 

жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

5) экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку,егопотребностямвжизнеобеспечивающихдвигательныхдействиях,ответственное 

отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности 

соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты: 

Врезультатеизученияфизическойкультурынауровненачальногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия, работа с информацией: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах 

изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

 выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

 моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

 устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических 

качеств; классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

 приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 

плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной 

подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

 самостоятельно(иливсовместнойдеятельности)составлятькомбинациюупражнений для утренней 

гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

 формироватьумениепониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности,втом 

числедляцелейэффективногоразвитияфизическихкачествиспособностейвсоответствиис 

сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и 

умениявобластикультурыдвижения,эстетическоговосприятиявучебнойдеятельностииных учебных 
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предметов; 

 использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, 

иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с использованием 

гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебныхипрактическихзадач(втомчислеИнтернетсконтролируемымвыходом),оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

 строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

 организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей 

деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление 

действий для достижения результата; 

 проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизаци яи самоконтроль: 

 оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

 контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и 

самочувствия; 

 предусматриватьвозникновениевозможныхситуаций,опасныхдляздоровьяижизни; 

 проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной образовательной, в том 

числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают 

опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенные 

обучающимися, умения и способы действий, специфические для предметной области 

«Физическая культура» периода развития начального общего образования, виды 

деятельностипополучениюновыхзнаний,ихинтерпретации,преобразованиюиприменению в 

различных учебных и новых ситуациях. 
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В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

 гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; 

 игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния 

наорганизмвцеломипоконечномурезультатудействия(например,точнеебросить,быстрее добежать, 

выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом 

задания); 

 туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 

 спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных спортивных 

результатов. К последней группе в программе по физической культуре условно относятся 

некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки 

(спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные 

туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у 

обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

 различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 

туризм, спорт); 

 формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о важности 

ведения активного образа жизни, формулировать основные правила безопасного поведения в 

местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в 

бассейне); 

 формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать и 

раскрыватьзначениерегулярноговыполнениягимнастическихупражненийдлягармоничного 

развития,описыватьформынаблюдениязадинамикойразвитиягибкостиикоординационных 

способностей; 

 иметь представление об основных видах разминки. Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

 выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении 

стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации; 

 составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и демонстрировать 

в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с 

рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе 
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ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием 

танцевальныхшагов,выполнятьигровыезаданиядлязнакомствасвидамиспорта,плаванием, основами 

туристической деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять 

команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

 упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), 

эффективность развития которых приходится на период начального общего образования, и 

развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

 осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно- скоростных 

способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

 осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыковиумений(группировка,кувырки,поворотывобестороны,равновесиенакаждойноге 

попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

 осваивать способы игровой деятельности. 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

 различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, 

спорт); 

 формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов 

личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и 

на улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа 

жизни, формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

 формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать и 

раскрыватьзначениерегулярноговыполнениягимнастическихупражненийдлягармоничного 

развития,описыватьформынаблюдениязадинамикойразвитиягибкостиикоординационных 

способностей; 

 иметь представление об основных видах разминки. Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

 выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя 

и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации; 

 составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, 

физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и демонстрировать в записи 

индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для 

гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе 

ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием 

танцевальныхшагов,выполнятьигровыезаданиядлязнакомствасвидамиспорта,плаванием, основами 

туристической деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять 

команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

 упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), 

эффективность развития которых приходится на период начального общего образования, и 
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развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

 осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно- скоростных 

способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

 осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыковиумений(группировка,кувырки,поворотывобестороны,равновесиенакаждойноге 

попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

 осваивать способы игровой деятельности. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

 описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам 

разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, 

координационно-скоростных способностей; 

 кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, 

некоторыхвидовспорта,излагатьинаходитьинформациюоГТО,егонормативов,описывать технику 

удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических упражнений как жизненно 

важных навыков человека, понимать и раскрывать правила поведения на воде, формулировать 

правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн, 

гигиеническиеправилапривыполнениифизическихупражнений,вовремякупанияизанятий 

плаванием, характеризовать умение плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

 выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения 

определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых групп мышц, 

увеличение подвижности суставов; 

 использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при 

ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека 

(гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и перечислять 

возрастной период для их эффективного развития; 

 приниматьрешениявусловияхигровойдеятельности,оцениватьправилабезопасности в процессе 

игры; 

 знать основные строевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

- составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, сравнивать 

динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, 

координационныхспособностей,измерять(пальпаторно)частотусердечныхсокращенийпри 

выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

 классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, по 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

 участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

 устанавливать ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. Физическое 

совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно- скоростных 

способностей; 
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 осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом 

вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

 осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для 

развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно-

скоростных способностей; 

 демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки на 

месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

 осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания (при 

наличии материально-технического обеспечения). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

 представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, 

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

 выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественнойцелевойнаправленностиихиспользования,находитьипредставлять материал по 

заданной теме, объяснять связь физических упражнений для формирования и укрепления 

здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

 представлятьиописыватьобщеестроениечеловека,называтьосновныечастикостного скелета 

человека и основные группы мышц; 

 описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; формулировать основные 

правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре; 

 находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое из 

следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

 различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

 различать упражнения на развитие моторики; объяснять технику дыхания под водой, технику 

удержания тела на воде; формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений 

(по виду спорта на выбор); 

 выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. Способы 

физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

 самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры, 

характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

 организовыватьпроведениеигр,игровыхзаданийиспортивныхэстафет(навыбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

 определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при выполнении 

физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или иного упражнения 

(по заданию) на основные физические качества и способности; 

 проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

 составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

 выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член 

команды). 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков; 
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 осваиватьивыполнятьтехникуспортивногоплаваниястилями(навыбор):брасс,кроль на спине, 

кроль; 

 осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

 осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно 

важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и перестроение, 

перемещения различными способами передвижения, группировка, перекаты, повороты, прыжки, 

удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

 проявлятьфизическиекачества:гибкость,координацию–идемонстрироватьдинамику 

ихразвития;осваиватьуниверсальныеуменияпосамостоятельномувыполнениюупражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

 осваивать строевой и походный шаг. Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой 

улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние; 

 осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с использованием 

и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); осваивать универсальные умения 

прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию поворотов и прыжков на девяносто и сто 

восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми 

коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся 

скакалку; 

 осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), бега на 

скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту через планку, прыжков в 

длину и иное; 

 осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, 

входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

 определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре человека, 

пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

 называтьнаправленияфизическойкультурывклассификациифизическихупражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания; 

 понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной 

целевой направленности; 

 формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач физической 

культуры от задач спорта; 

 характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать 

роль туристической деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных 

ситуациях; 

 давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, 

интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

 знать строевые команды; 

 знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

 определятьситуации,требующиепримененияправилпредупреждениятравматизма; 

 определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий занятий; 

 различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств (сила, 

быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 
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 составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим 

развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

 измерятьпоказателиразвитияфизическихкачествиспособностейпометодикампрограммы по 

физической культуре (гибкость, координационно- скоростные способности); 

 объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических 

упражнений по виду спорта (по выбору); 

 общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

 моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, 

быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, 

формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

 составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно- 

тренировочный процесс); 

 моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в 

зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности динамики развития 

физических качеств и способностей; 

 осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполненииупражненийнаразвитиефизическихкачествпочастотесердечныхсокращений; 

 осваиватьнавыкипосамостоятельномувыполнениюгимнастическихупражненийпри различных 

видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения нагрузки на группы 

мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

 приниматьнасебяответственностьзарезультатыэффективногоразвитиясобственных физических 

качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 осваиватьипоказыватьуниверсальныеуменияпривыполненииорганизующих упражнений; 

 осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

специальных физических упражнений; 

 проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении 

специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

 выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениигимнастическихупражненийитехники плавания; 

 различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

 осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювгруппахприразучиваниии выполнении 

физических упражнений; 

 осваиватьидемонстрироватьтехникуразличныхстилейплавания(навыбор),выполнять плавание на 

скорость; 

 описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта (на 

выбор); 

 соблюдатьправилатехникибезопасностипризанятияхфизическойкультуройиспортом; 

 демонстрировать технику удержания гимнастических предметов(мяч, скакалка) при передаче, 

броске, ловле, вращении, перекатах; 

 демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной ноги 

(попеременно), на месте и с разбега; 

 осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

 осваиватьтехникутанцевальныхшагов,выполняемыхиндивидуально,парами,вгруппах; 

 моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, партерная, 
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у опоры); 

 осваиватьуниверсальныеумениявсамостоятельнойорганизацииипроведении подвижных игр, 

игровых заданий, спортивных эстафет; 

 осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

 осваивать технические действия из спортивных игр. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НОДА (ВАРИАНТ 6.3) «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Основнаяцельизученияучебногопредмета«Труд(технология)»вдополнительном 

первомклассе-формированиеиобогащениечувственногоопыта(умениявидеть,слышать, осязать) 

ребенка и повышение уровня функциональной готовности его к трудовому обучению в 

последующих классах. 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 получение элементарных сведений о труде в жизни человека; 

 формированиепредставленийоединствеприродногоирукотворногомираиоместе в нём человека; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 формированиеэлементарныхзнанийонекоторыхподелочныхматериалах,ихсвойствах, 

применении; 

 обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

 развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и контролировать сою 

работу с помощью учителя; 

 развитиепознавательныхпсихическихпроцессов(восприятия,пространственных представлений и 

ориентировки, памяти, мышления, речи); 

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений; 

 развитие речи; 

 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; 

- развитиеаналитико-синтетическойдеятельности(анализ,синтез,сравнение,обобщение); 

- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях 

работы. Отличительными особенностями отбора и построение содержания учебного материала в 

дополнительном первом классе являются: 

Коррекционная направленность операционно-исполнительной стороны ручного труда. 

Каждое практическое умение имеет свою специфику формирования. Так, 

например,умениевырезатьизбумагиудетейсинтеллектуальнымнедоразвитиемформируетсяпосредс

твом группы технических приемов (разрез по короткой, длинной и кривой линии)и 

способов(симметричноевырезание,тиражирование)вырезания,влияющиенакоррекцию 

зрительно-двигательной координации, ритмичности движений. 

Умение складывать из бумаги разнообразных фигурок формируется в процессе 

отработкитехническихприемовсгибаниябумаги,соответствующихэтойдеятельности,что 

положительно повлияет как на коррекцию зрительно-двигательной координации, так и на 



107  

развитие пространственных представлений и пространственной ориентировки. 

Лепные работы предполагают формирование приемов: разминание пластилина, 

отщипывание кусочков пластилина, размазывание пластилина по картону, раскатывание 

пластилина столбиками (колбасками, жгутиками), скатывание шара из пластилина, раскатывание 

шара до овальной формы, вытягивание одного конца столбика (конус), вытягивание боковины 

шара (конус), сплющивание шара, прищипывание пластилина, примазывание пластилина). В 

процессе выполнения этих приемов у детей развиваются умения регулировать мышечное усилие 

при сжимании пластилина, дифференцировать движения рук и пальцев, осуществлять движения 

рук в заданном направлении (на себя от себя, по кругу). 

Сматывание ниток на картонку, в клубок дает положительный коррекционный 

эффектвразвитиипространственнойориентировки,ритмичностииплавностидвиженийи 

осуществлении их в заданном направлении, регуляции мышечного усилия. 

Большими коррекционными возможностями в формировании умения клеить обладает 

бумажная мозаика, привлекающая умственно отсталых детей своим процессом выполнения, от 

которого они получают удовольствие. 

ОПИСАНИЕМЕСТАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В1доп.,1 классе(66ч.)классе-, в2-4классах(68 ч.) 

Содержание учебного предмета взаимосвязано с содержанием учебных предметов других 

предметных областей: 

 с изобразительным искусством -композиционное расположение изображения на плоскости, 

название цветов материалов, предметов, подбор гармоничного сочетания цветов, украшение 

изделий, выполнение графических упражнений для подготовки рук к работе ножницами и др. 

 сречевойпрактикой-выполнениепростыхисоставныхустныхинструкцийучителя, 

словесныйотчетовыполненныхдействиях,восприятиестихов,сказок;ответынавопросы учителя, 

соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению); 

 с математикой - определение свойств предметов: цвет, форма, размер (величина), назначение; 

сравнение предметов по размеру; работа с геометрическим материалом: треугольник, квадрат 

прямоугольник, круг овал; шар; положение предметов в пространстве, на плоскости; 

 смиромприродыичеловека-сезонныеизменения,узнаваниеиназываниеобъектов живой и неживой 

природы. 

Это обеспечивает лучшее усвоение учебного материала, коррекционную направленность 

трудового обучения и прочную связь уроков ручного труда с другими учебными дисциплинами. 

1доп. класс 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Программа «Труд (технология)» в дополнительном первом классе определяет 

содержаниеиуровеньосновныхзнанийиуменийпоручнойобработкенаиболеедоступных для 

умственно отсталых обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные 

материалы). 

Обучениеручномутрудувдополнительномпервомклассепредполагаетследующие виды: 

«Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными материалами», 

«Работа с нитками». 

Систематическому обучению ручному трудупредшествует адаптационный период, 

включающий в себя диагностирование знаний и умений в области ручного труда и формирование 

представлений об окружающем природном мире и особенностях уроков труда в школе. 

«Адаптационный период» 

Диагностирование знаний, умений и навыков у школьников 

Свободноесамостоятельноескладывание,вырезание,лепкаразнообразныхформ. 

«Предметы природного и рукотворного мира». «Урок труда в школе» 

Предметы природного мира (цветы, плоды, грибы, насекомые, рыбы, птицы, 

животные,человек).Природаисточникфантазиимастера(образцыпредметовприродного 

мира,сделанныеизразныхподелочныхматериалов–грибы,овощи,фруктыизпластилина; цветы, 

птицы, животные из бумаги; ягоды из ниток и т.д.). 



108  

Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках 

ручного труда. 

Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации 

рабочего места на уроках труда. 

«Систематическое обучение ручному труду» 

«Работа с глиной и пластилином» 
Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Пластилин-материалручноготруда.Какправильнообращатьсяспластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. 

Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, 

форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и т.д. 

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 - предмет создается из 

отдельных частей; пластическим - лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного 

куска глины, пластилина; комбинированным -объединяющим лепку из отдельных частей и целого 

куска. 

Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму. 

Приемы работы:«разминание»,«отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация 

из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы»,«вытягиваниеодногоконцастолбика»,«сплющивание»,«пришипывание», 

«примазывание»(объемные изделия). 

Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

Организация рабочего места работе с природными материалами. 

Элементарныепонятияоприродныхматериалах(гдеиспользуют,гденаходят,виды природных 

материалов). 

Способы соединения деталей(пластилин). 

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). Свойства 

листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с помощью 

пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых шишек 

(форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина). 

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы. 

«Работа с бумагой» 

Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Элементарныесведенияобумаге(изделияизбумаги).Сортаивидыбумаги(бумага для письма, 

бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). 

Цвет ,форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). 

Свойства бумаги(мнется, рвется, сгибается, режется, клеится, окрашивается, впитывает 

влагу и др.). 

Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для работы с бумагой. Способы работы с бумагой 

(плоскостной, полуобъемный, объемный)). Виды работы с бумагой: 

 аппликация (плоскостная, бумажная мозаика, полуобъемная); 

 вырезание из бумаги геометрических фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник); 

 конструирование способом складывания фигурок(Оригами). 

Складывание фигурок из бумаги Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

пополам»,«сгибаниеквадратасугланаугол»;«сгибаниепрямоугольнойформыпополам»; 

«сгибание сторон к середине»;«сгибание углов к центру и середине». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 
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бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов (наклеивание). Правила работы с 

клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 

(плоскостная и объемная аппликация). 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правилаобращениясножницами.Правилаработыножницами.Удержаниеножниц. 

Приемы резания 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»; 

Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений. 

Использованиевырезанныхэлементов,деталейваппликациииконструировании. 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок (плетение из 

полос). 

Объемное конструирование из вырезанных полос. Конструирование на основе готовых кругов. 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, овал). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок). 

«Работа с нитками» 

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). Связывание ниток в пучок (ягоды, цветы, 

кисточки). Комбинированные работы: нитки и бумага. 

1 класс 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа «Труд (технология)» в первом классе определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений по ручной обработке наиболее доступных для умственно отсталых 

обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы). 

Систематическоеобучениеручномутрудувпервомклассепредполагаетследующие виды: 

«Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными материалами», 

«Работа с нитками». 

«Человек и труд».«Урок труда». 

Рукотворныйпредметныймир,какрезультаттрудовойдеятельностичеловека.Урок труда и его 

особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного 

труда.Правилаповеденияиработынаурокахручноготруда.Общиеправилаорганизации рабочего 

места на уроках труда. 

«Работа с глиной и пластилином» 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Пластилин-материалручноготруда.Какправильнообращатьсяспластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. 

Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, 

форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и т.д. 

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 - предмет создается из 

отдельных частей; пластическим - лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного 

куска глины, пластилина; комбинированным -объединяющим лепку из отдельных частей и целого 

куска. 

Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 
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конусообразную и шарообразную форму. 

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация 

из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы»,«вытягиваниеодногоконцастолбика»,«сплющивание»,«пришипывание», 

«примазывание»(объемные изделия). 

Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

Организация рабочего места работе с природными материалами. 

Элементарныепонятияоприродныхматериалах(гдеиспользуют,гденаходят,виды природных 

материалов). 

Способы соединения деталей(пластилин). 

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 

Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с помощью 

пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы(объемные изделия).Свойства еловых 

шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина). 

Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 

Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.) 

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы. 

«Работа с бумагой» 

Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Элементарныесведенияобумаге(изделияизбумаги).Сортаивидыбумаги(бумага для письма, 

бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и материалы (клей) 

для работы с бумагой. 

Способы работы с бумагой(аппликация, конструирование). Виды работы с бумагой: 

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». 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правилаобращениясножницами.Правилаработыножницами.Удержаниеножниц. 

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 

орнаментальных и предметных изображений. 

Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков 

отлистабумаги(бумажнаямозаика).Соединениеоборванныхэлементов(наклеивание). Правила 

работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 

(плоскостная и объемная аппликация). 

Конструированиеизбумаги.Плоскостноеконструированиеизвырезанныхполосок(плетение из 

полос); 

Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и геометрических 

тел (цилиндра). 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, овал). 
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Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок). 

«Работа с нитками» 

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 «в два 

приема». 

4 класс 

Содержание учебного предмета«Труд (технология)» 

Раздел1. Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). 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; 

- разметкаспомощьючертежныхинструментов(полинейке,угольнику,циркулем). 

Понятия:«линейка»,«угольник»,«циркуль».Их применение и устройство; 

-разметкасопоройначертеж.Понятие«чертеж».Линиичертежа.Чтениечертежа. 

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 

наклоннойлинии»;«надрезпокороткойпрямойлинии»;«разрезподлиннойлинии»; 

«разрезпонезначительноизогнутойлинии»;«округлениеугловпрямоугольныхформ»; 

«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». 

Обрываниебумаги.Разрываниебумагиполиниисгиба.Отрываниемелкихкусочков 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 

формыпополам»;«сгибаниесторонксередине»;«сгибаниеугловкцентруисередине»; 

«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». 
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Раздел2.Работастекстильнымиматериалами. 

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). 

Скручиваниеткани.Историко-культурологическиесведения(изготовлениекукол- скруток 

из ткани в древние времена). 

Отделкаизделийизткани.Аппликациянаткани.Работастесьмой.Применение тесьмы. Виды 

тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонтодежды.Видыремонтаодежды(пришиваниепуговиц,вешалок,карманом и т.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Раздел3.Работасдревесными материалами. 

Элементарныесведенияодревесине.Изделияиздревесины.Понятия«дерево»и 

«древесина».Материалыиинструменты.Заготовкадревесины.Ктоработаетсдревесными 

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. 

Раздел4. Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, 

легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки 

металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги:«сминание», 

«сгибание»,«сжимание»,«скручивание»,«скатывание»,«разрывание»,«разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарныесведенияопроволоке(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». 
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Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

Раздел5. Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набордеталейметаллоконструктора(планки,пластины,косынки,углы,скобыпланшайбы, гайки, 

винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планоквинтом и гайкой. 

Раздел6.Комбинированныеработысразнымиматериалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин,природныематериалы;бумага,пластилин;бумага,нитки;бумага,ткань; бумага, 

древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, 

скорлупа ореха. 

1 дополнительный класс Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения технологии включают индивидуально- личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимыеценностныеустановки:положительноеотношениеиинтересктруду;понимание значения и 

ценности труда; понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;осознание своих достижений в области 

трудовой деятельности; умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится; привычка к организованности, порядку, 

аккуратности. 

ПредметныерезультатыосвоенияАОПобщегообразованиявключаютосвоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность 

их применения. 

Программа «Труд (технология)» в первом классе определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для 

всех обучающихся с легкой умственной отсталостью дополнительного первого класса, 

включающий следующие знания и умения: 

К концу дополнительного первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью должны знать: 

правила организации рабочего места; виды трудовых работ; названия и свойства 

поделочных материалов (пластилин, бумага, нитки), правила их хранения, санитарно- 

гигиенические требования при работе с ними; 

названия технологических операций, необходимых для обработки материалов (разметка по 

шаблону; 

выделение детали из заготовки – разрывание, обрывание, резание; формообразование–

сгибание,сминание,скатывание,плетение,соединениев 

пучок;сборкаизделия-склеивание,примазывание;отделкаизделия-аппликация); 

названияинструментов,необходимыхнаурокахручноготруда,ихустройство, правила техники 

безопасной работы режущими инструментами; 

приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки, приемы 

формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда. 

Уметь: 

организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте; 

с помощью учителя анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; 

с помощью учителя определять способы соединения деталей; выполнять изделие по инструкции, 

чередующейся показом; 
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владеть некоторыми элементарными технологическими приемами ручной обработки поделочных 

материалов, предусмотренных программой (глиной и пластилином, природными материалами, с 

бумагой и нитками); сопоставлять свое изделие с образцом с помощью учителя (похоже на 

образец). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся дополнительного первого класса. 

К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостьюдолжнызнать:правиларациональнойорганизациитруда,включающейвсебя 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

уметь: находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради с помощью учителя; составлять план работы над изделием с опоройнапредметно-

операционные,графическиепланыспомощьюучителяидействовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; осуществлять текущий контроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы с помощью учителя; оценить свое изделие 

(красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные 

связи между выполняемыми действиями и их результатами с помощью учителя; выполнять 

общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда. 

2 класс Содержание учебного предмета 

Определяющимитребованиямиксодержаниюобучениявовторомклассеявляются учебно-

воспитательная значимость труда, его общественно-полезный характер и коррекционно-

компенсирующую направленность. 

Содержание обучения во втором классе является логическим продолжением 

обучениявпервомклассе.Всвязисэтимобучениеручномутрудустроитсянабазеранее приобретенных 

обучающимися знаний, умений и навыков и направлено на выработку их устойчивости, что 

является предпосылкой будущего качественного выполнения практических работ. 

Обучение ручному труду должно быть спланировано с учетом повторения и расширения 

знаний, полученных в первом классе: о рукотворных предметах; о культуре труда (соблюдение 

техники безопасности, организация рабочего места и др.); о видах 

ручноготруда(«Работасглинойипластилином»,«Работасбумагойикартоном»,«Работа с природными 

материалами», «Работа с нитками») и др. Трудоемкость практических заданий в каждом виде 

труда во втором классе не должна сильно возрастать. Но вместе с тем в конце второго класса 

обучения предусматривается такой уровень развития учащихся, который позволит в следующем 

году предъявить к ним более высокие требования. 

Во втором классе обучающиеся получают технологические сведения о новых материалах 

(ткань, пуговицы, картон и др.); видах труда («Работа с тканью», «Работа с тесьмой», «Работа с 

картоном»); о предметах, истории их создания и использования в организации обыденной жизни и 

праздника. 

На уроках технологии во втором классе реализуется идея комплексного подхода к 

решению задач развития речи ребенка, формирования его читательских способностей. 

Объектытрудаподбираютсясучетомпривлекательности,возможностиоценивания их с точки 

зрения типологической функции (класс вещей), эталонных символов (форма, цвет, величина), 

доступности выполнения, общественной пользы и расширения социального опыта ребенка и др. 

Формы организации учебных занятий по предмету 

«Труд (технология)» 

Основной формой организации обучения ручному труду школьников с 

интеллектуальныминарушениямивторогоклассаявляетзанятиепродолжительностью один учебный 

час в неделю. Программой определены две формы организации занятий по ручному труду: урок и 

экскурсия. 

Урок - основная форма занятий. В большинстве случаев, особенно на начальных этапах 

обучения, уроки в специальной школе строятся по смешанному или комбинированному типу. В 

качестве основных элементов этого типа урока являются: организация обучающихся к занятиям; 

повторение или проверка знаний школьников, выявление глубины понимания и степени 
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прочности изученного учебного материала на предыдущих занятиях; введение учителем нового 

материала и организации работы школьников по его осмыслению и усвоению; первичное 

закрепление нового материала и организация работы повыработке у школьников умений и 

навыков применения знаний на практике; подведение итогов урока с выставлением оценки за 

работу. 

Все эти элементы сочетаются в том или ином порядке. Отдельные этапы уроков могут 

заменяться, переставляться, но обязательно все они должны быть взаимосвязаны и направлены на 

выполнение учебных задач. В таких случаях структура урока комбинированного типа становится 

гибкой и подвижной. 

3 класс Содержание учебного предмета 

Особенности обучения ручному труду в третьем классе 

Учебный материал для третьего класса планируется с учетом повторения, 

закрепленияисовершенствованиязнаний,уменийинавыков,полученныхшкольникамиво втором 

классе. Особенностью обучения в третьем классе является расширение спектра видов работы: 

«Работа с проволокой», «Работа с древесиной», «Работа с металлом и 

металлоконструктором».Программныйматериалнаправленнаформированиеуумственно отсталых 

обучающихся представлений о видах труда близких к деятельности столяра, переплетчика, 

слесаря, швеи и др. 

Втретьемклассеформированиепервоначальныхтрудовыхнавыковзавершается,но по-

прежнему в течение всего года активно ведется работа по поддержанию интереса к труду в самых 

различных формах. Большая роль в этом принадлежит учителю, который должен использовать 

разные методы подачи учебного материала, вносить в обучение элементы занимательности и 

игры, давать посильные и общественно значимые задания, бережно относиться к результатам 

детской деятельности. 

Отличительной особенностью обучения в третьем классе является увеличение степени 

самостоятельности обучающихся. Анализ образцов изделий предлагается проводить 

самостоятельно или с частичной помощью учителя. В помощь детям при создании полного и 

отчетливого образа будущего изделия не исключаются вспомогательные вопросы учителя или 

сформулированные вопросы в учебнике. Продолжается работа по выработке навыков составления 

«стандартного плана работы» (разметка детали, выделение детали из заготовки, 

формообразование, сборка изделия, отделка изделия) с опорой на графические и предметно-

операционные планы. 

Школьникиспроблемамивумственномразвитииограниченыввыборепрофессии, поэтому 

требуются значительные усилия по их профессиональной ориентации. Начиная с третьего класса, 

усиливается работа по пробуждению интереса именно к тем профессиям, обучение которым 

организовано в каждой конкретной образовательной организации. В связи с этим программой 

предусматривается организация и проведение экскурсий в школьные мастерские. 

Как и в предыдущие годы ведется систематическое наблюдение за обучающимися, 

отмечаются их достижения и трудности, выявляются причины этих трудностей. Виды ручного 

труда в третьем классе, близкие к деятельности столяра, слесаря швеи, позволяют учителю 

выявлять интерес, склонность каждого обучающегося к той или иной профессии. 

Формы организации учебных занятий по предмету «Труд (технология)» 

Основной формой организации обучения ручному труду школьников с интеллектуальными 

нарушениями второго класса являет занятие продолжительностью один учебный час в неделю. 

Программой определены две формы организации занятий по ручному труду: урок и экскурсия. 

Урок - основная форма занятий. В большинстве случаев, особенно на начальных этапах 

обучения, уроки в специальной школе строятся по смешанному или комбинированному типу. В 

качестве основных элементов этого типа урока являются: организация обучающихся к занятиям; 

повторение или проверка знаний школьников, выявление глубины понимания и степени 

прочности изученного учебного материала на предыдущих занятиях; введение учителем нового 

материала и организации работы школьников по его осмыслению и усвоению; первичное 

закрепление нового материала и организация работы по выработке у школьников умений и 



116  

навыков применения знаний на практике; подведение итогов урока с выставлением оценки за 

работу. 

Все эти элементы сочетаются в том или ином порядке. Отдельные этапы уроков могут 

заменяться, переставляться, но обязательно все они должны быть взаимосвязаны и направлены на 

выполнение учебных задач. В таких случаях структура урока комбинированного типа становится 

гибкой и подвижной. 

1доп.класс 

Планируемые результаты 

Изучение учебного предмета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями ФГОС 

АОП направлено на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты освоения технологии включают индивидуально- личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимыеценностныеустановки:положительноеотношениеиинтересктруду;понимание значения и 

ценности труда; отношение к труду как первой жизненной необходимости; понимание красоты в 

труде, в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или 

«некрасиво»;осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к 

самооценке; умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится; привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

ПредметныерезультатыосвоенияАОПобщегообразованиявключаютосвоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность 

их применения. 

Программа «Труд (технология)» в первом классе определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для 

всех обучающихся с легкой умственной отсталостью первого класса, включающий следующие 

знания и умения: 

К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: правила организации рабочего места; виды трудовых работ; названия 

и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в первом классе, 

правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия 

инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной 

работы колющими и режущими инструментами; приемы работы (приемы разметки деталей, 

примы выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, 

примы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда. 

Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте с помощью учителя; анализировать объект, 

подлежащийизготовлению,выделятьиназыватьегопризнакиисвойства;определять способы 

соединения деталей с помощью учителя; составлять стандартный план работы по пунктам с 

опорой на предметно-операционный план с помощью учителя; владеть некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов с помощью учителя; 

работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с 

бумагой и нитками). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся первого класса. 

К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостьюдолжнызнать:правиларациональнойорганизациитруда,включающейвсебя 

упорядоченность действий и самодисциплину. 

уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; работать с доступной для первоклассников наглядностью: 

составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, 

и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществлять текущий 
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самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

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

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

общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа «Труд (технология)» в первом дополнительном классе определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для 

всех обучающихся с легкой умственной отсталостью дополнительного первого класса, 

включающий следующие знания и умения: 

К концу дополнительного первого года обучения ручному труду обучающиеся с 

легкойумственнойотсталостьюдолжнызнать:правилаорганизациирабочегоместа;виды трудовых 

работ; названия и свойства поделочных материалов (пластилин, бумага, нитки), правила их 

хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия 

технологическихопераций,необходимыхдляобработкиматериалов(разметкапошаблону; выделение 

детали из заготовки – разрывание, обрывание, резание; формообразование – сгибание, сминание, 

скатывание, плетение, соединение в пучок; сборка изделия - склеивание, примазывание; отделка 

изделия-аппликация); названия инструментов, 

необходимыхнаурокахручноготруда,ихустройство,правилатехникибезопаснойработы режущими 

инструментами; приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из 

заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда. 

Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте; с помощью учителя анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки и свойства; с помощью учителя определять способы 

соединения деталей; выполнять изделие по инструкции, 

чередующейсяпоказом;владетьнекоторымиэлементарнымитехнологическимиприемами ручной 

обработки поделочных материалов, предусмотренных программой (глиной и 

пластилином,природнымиматериалами,сбумагойинитками);сопоставлятьсвоеизделие с образцом с 

помощью учителя (похоже на образец). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся дополнительного первого класса. 

К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостьюдолжнызнать:правиларациональнойорганизациитруда,включающейвсебя 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

уметь: находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради с помощью учителя; составлять план работы над изделием с 

опоройнапредметно-операционные,графическиепланыспомощьюучителяидействовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществлять текущий контроль 

выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы с помощью 

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

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами с помощью учителя; выполнять общественные поручения по уборке 

класса/мастерской после уроков ручного труда. 

1 класс 

Планируемые результаты 

Изучение учебного предмета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями ФГОС 

АОП направлено на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты освоения технологии включают индивидуально- личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимыеценностныеустановки:положительноеотношениеиинтересктруду;понимание значения и 
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ценности труда; отношение к труду как первой жизненной необходимости; понимание красоты в 

труде, в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или 

«некрасиво»;осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к 

самооценке; умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится; привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность 

их применения. 

Программа «Труд (технология)» в первом классе определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для 

всех обучающихся с легкой умственной отсталостью первого класса, включающий следующие 

знания и умения: 

К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: правила организации рабочего места; виды трудовых работ; названия 

и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в первом классе, 

правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия 

инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной 

работы колющими и режущими инструментами; приемы работы (приемы разметки деталей, 

примы выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, 

примы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда. 

Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте с помощью учителя; анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей спомощью 

учителя; составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный 

план с помощью учителя; владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

поделочных материалов с помощью учителя; работать с доступными материалами (глиной и 

пластилином, природными материалами, с бумагой и нитками). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся первого класса. 

К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостьюдолжнызнать:правиларациональнойорганизациитруда,включающейвсебя 

упорядоченность действий и самодисциплину. 

уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; работать с доступной для первоклассников наглядностью: 

составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, 

и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

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

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

общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа «Труд (технология)» в первом классе определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для 

всех обучающихся с легкой умственной отсталостью первого класса, включающий следующие 

знания и умения: 

К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: правила организации рабочего места; виды трудовых работ; названия 

и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в первом классе, 

правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия 
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инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной 

работы колющими и режущими инструментами; приемы работы (приемы разметки деталей, 

примы выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, 

примы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда. 

Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте с помощью учителя; анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей с 

помощью учителя; составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-

операционный план с помощью учителя; владеть некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки поделочных материалов с помощью учителя; работать с доступными 

материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с бумагой и нитками). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся первого класса. 

К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостьюдолжнызнать:правиларациональнойорганизациитруда,включающейвсебя 

упорядоченность действий и самодисциплину. 

уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; работать с доступной для первоклассников наглядностью: 

составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, 

и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

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

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

общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда. 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- положительное отношение и интерес к труду; 

- пониманиезначенияиценноститруда;отношениектрудукакпервойжизненной 

необходимости. 

- пониманиекрасотывтруде,вокружающейдействительностиивозникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

- осознание своих достижений в области трудовой деятельности; 

- способность к самооценке; 

- умениевыражатьсвоеотношениекрезультатамсобственнойичужойтворческой 

деятельности «нравится» или «не нравится; 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным 

для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью второго класса, включающий 

следующие знания и умения: 

Кконцувторогоклассаобучающиесяслегкойумственнойотсталостьюдолжны 

знать: 

- правила организации рабочего места; 

- виды трудовых работ; 

- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда во 

втором классе, правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

- названияинструментов,необходимыхнаурокахручноготруда,ихустройство,правила 

техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

- приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки, 

приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия), используемые 
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на уроках ручного труда. 

К концу второго класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны 

уметь: 

- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте с помощью учителя; 

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; 

- определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

- составлятьстандартныйпланработыпопунктамсопоройнапредметно-операционный план с 

помощью учителя; 

- работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными материалами, 

с бумагой и нитками). 

- владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных 

материалов с помощью учителя. 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся второго класса. 

К концу второго года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: 

- правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину. 

Кконцувторогоклассаобучающиесяслегкойумственнойотсталостьюдолжны 

уметь: 

- самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

- работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, 

похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного 

труда. 

3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты: 

- положительное отношение и интерес к труду; 

- пониманиезначенияиценноститруда;отношениектрудукакпервойжизненнойнеобходимости. 

- пониманиекрасотывтруде,вокружающейдействительностиивозникновениеэмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»; 

- осознание своих достижений в области трудовой деятельности; 

- способность к самооценке; 

- умениевыражатьсвоеотношениекрезультатамсобственнойичужойтворческойдеятельности 

«нравится» или «не нравится; 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным 

для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью третьего класса, включающий 

следующие знания и умения: 

- правила организации рабочего места; 

- видытрудовыхработ,предусмотренныесодержаниемпрограммыдлятретьего класса; 

- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в 
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третьем классе, правила их хранения и санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

- названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

- технологические операции (разметка деталей, выделение детали из заготовки; 

формообразование; сборка изделия; отделка изделия); 

- приемы работы (приемы разметки деталей по шаблону, с помощью линейки; приемы 

разрывания, отрывания резания; - приемы сминания, сгибания; приемы склеивания, сшивания, 

плетения, соединения деталей с помощью винта и гайки; примы вышивания, аппликация). 

К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны 

уметь: 

Минимальныйуровень 

- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

- определятьспособысоединениядеталейсчастичнойпомощьюучителяисамостоятельно; 

- составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план 

с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

- работатьсдоступнымиматериалами(сбумагойикартоном,текстильнымиматериалами, 

древесиной и проволокой). 

- владетьнекоторымитехнологическимиоперациямииприемамиручнойобработкиподелочных 

материалов с частичной помощью учителя и самостоятельно. 

Достаточныйуровеньосвоенияпредметнымирезультатаминеявляетсяобязательным для 

всех обучающихся третьего класса. 

- правиларациональнойорганизациитруда,включающейвсебяупорядоченностьдействий и 

самодисциплину; 

- названиеинструментовиихустройство,правилаобращенияснимиирациональное 

использование их в том или ином виде работы; 

- физические и художественно-выразительные свойства материалов, с которыми работают на 

уроках ручного труда. 

К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны 

уметь: 

- самостоятельнонаходитьнеобходимуюдлявыполненияработыинформациювматериалах 

учебника, рабочей тетради; 

- работать с доступной для третьеклассников наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- самостоятельно рассматривать образец несложного изделия, определять его признаки и 

свойства и планировать ход работы над изделием; 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

- оценитьсвоеизделие(красиво,некрасиво,аккуратное,похоженаобразец);устанавливать 

причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; 

-выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков ручного труда. 

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты овладение начальными навыками адаптации в трудовой 

деятельности; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения на уроках ручного труда; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
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информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе на уроках ручного труда; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами трудового обучения и 

воспитания; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей средствами трудового обучения и 

воспитания; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций в трудовой 

деятельности; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

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

способность их применять в практической деятельности. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатовбазируетсянапринципахиндивидуальногоидифференцированногоподходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

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

играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления поделок; 

• названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной работы с 

ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности соединения 

их; 

• планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и предметную 

инструкционную карту; 

• составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

• сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец-эталон и выражать результаты 

сравнения в устном высказывании; 

• дать отчет о выполненной работе, включающий: называние изделия; 

материалов,изкоторыхоновыполнено;егоназначение;уметьописатьпоследовательность операций 

по изготовлению изделия; оценить сложность работы. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и основные свойства материалов; 

• названия и назначение инструментов, указанных в программе и правила безопасной работы с 

ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• организовать работу по устной инструкции учителя; 

• называть операции последовательного выполнения изделия по элементам предметной 

инструкционной карты; 

• составить простейшую композицию макета и аппликации по образцу; 

• дать простейший отчёт о выполненной работе(назвать изделие и материалы, из которых оно 

выполнено, определить назначение изделия). 
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Рабочая программа воспитания для обучающихся с НОДА (Вариант 6.3) 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Асановская СОШ» (далее – программа) 

разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, утвержденной приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1023. 

Программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы МБОУ «Асановская СОШ» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися 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. 

Вместе с тем программа воспитания показывает систему работы c обучающимися. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ «Асановская СОШ», обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей.Содержаниевоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизацииопределяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Асановская СОШ» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

являетсяразвитиевысоконравственнойличности,разделяющейроссийскиетрадиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу 

Отечествакаксвоюличную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеестраны, 

укоренённыйвдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ «Асановская 
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СОШ»: 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. 

2)Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в нашей школе: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество(социальнозначимыхзнаний);формированиеиразвитиеличностныхотношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний;достижениеличностныхрезультатовосвоенияАООПНООвсоответствиисФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО 

включаютосознаниероссийскойгражданскойидентичности,сформированностьценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окружающимлюдямижизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Асановская СОШ» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходовисучётомпринциповвоспитания:гуманистическойнаправленностивоспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 

«Асановская СОШ» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

1) 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; 

2) 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; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия,справедливости,дружелюбияивзаимопомощи,уважениякстаршим,кпамяти 

предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоциональногоблагополучия:развитиефизическихспособностейсучётомвозможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
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чрезвычайных ситуациях; 

6) 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; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного,бережногоотношениякприроде,окружающейсреденаосновероссийских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

8) 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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

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. 

Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволикаРоссии, 

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, образовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

-Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающийдуховно-нравственнуюкультурусвоейсемьи,своегонарода,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. 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
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культуре. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельно

сти, 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. 

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированныйнафизическоеразвитиесучётомвозможностейздоровья,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. 

Проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятиедействий,приносящ

их вред природе, особенно живым существам. 

Выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологических норм. 

-Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел. 

Уклад организации 

Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в МБОУ «Асановская 

СОШ» 
Асановская школа является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением и расположена в Комсомольском муниципальном районе Чувашской 

Республики, д. Асаново,  ул. Калинина д. 33.  

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования в 9 классах 

комплектах: начальное общее образование - 3 класса, основное общее образование- 5 

классов, среднее общее образование-2 класса. Форма обучения - очная, бучение 

проводится в одну смену.  

МБОУ «Асановская СОШ» (далее по тексту –школа) - это сельская школа, удаленная 

от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Социокультурная 

среда деревни более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее 

духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда 

естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. Сельская школа, объединяя интеллигенцию, 
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является не только образовательным, но и культурным центром деревни. Большая часть 

педагогов школы родились в д. Асаново, учились в этой школе, теперь работают в ней. 

Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, 

что способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами, школьниками и их родителями.  

Природно - климатические особенности характеризуются как умеренно-континентальные. 

Зима умеренно морозная, снежная, с устойчивым снежным покровом, что позволяет 

уделять большое внимание зимним видам спорта. Лето теплое, умеренно влажное, с 

преобладанием переменной облачной погоды. Летние месяцы позволяют организовывать 

летний лагерь с дневным пребыванием детей.  

Социальноэкономическая сфера в микрорайоне школы развита слабо.  

Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о его 

неоднородности: большинство населения - люди преклонного возраста, существует 

мононациональность (чуваши – 100% родителей). Большой процент населения рабочих 

профессий (61% - рабочие, 3,1% - предприниматели, 12% - интеллигенция 2,8% - др. 

категории, 14,2% - безработные). В социальном заказе родители ставят  на первое место 

план обеспечение социальной адаптации, развитие индивидуальных способностей, 

профессиональное самоопределение.   

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за 

которым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, 

принимаются при наличии свободных мест.  

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 

учащихся.  

Уникальность школы состоит в том, что она располагается в одном здании, имеет 

дошкольное отделение, функционирует как самостоятельная единица районной 

образовательной системы. В школе созданы все необходимые условия для обучения и 

воспитания детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и 

оснащены современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены 

компьютерной техникой и доступом в интернет ,имеется спортзал, малый спортивный зал, 

спортивная площадка. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в 

соответствии с нормативными требованиями.  

Особенности социального окружения. На территории школы расположены организации, 

полезные для проведения экскурсионных мероприятий с обучающимися: СДК, сельская 

библиотека.  

Особенности контингента учащихся. В 1 - 11 классах школы обучается до 100 

обучающихся в зависимости от ежегодного набора первоклассников. Состав обучающихся 

школы неоднороден и различается:  

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии являются нарушения 

речи, задержка психического развития, есть дети с нарушениями опорно - двигательного 

аппарата, умственной отсталостью. Наряду с Основной образовательной программой 

начального, основного и среднего общего образования в школе реализуются 

адаптированные основные общеобразовательные программы различных нозологий. Кроме 

того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, 

функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам;  

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с 

неблагополучием, с дивиантным поведением, небольшой процент детей, стоящих на 

различных видах учета.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий 
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опыт руководители, в педагогическом составе - имеются квалифицированные 

специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют 

образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов 

деятельности по качеству обеспечиваемого образования МБОУ «Асановская СОШ».  

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные 

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные 

грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка.  

Оригинальные воспитательные находки школы.   

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе 

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и 

оценочных инструментов;  

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 

развитию школьного уклада;   

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы по 

развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание 

урочной и внеурочной деятельности;   

4) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением 

педагогов дополнительного образования;   

5) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение 

уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы.  

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается процесс воспитания в МБОУ «Асановская СОШ»:  

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации;  

− ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, 

педагогов и родителей;  

− реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при 

активном привлечении родителей учащихся;  

− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основные традиции воспитания в МБОУ «Асановская СОШ»: 

− стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

− условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей 

роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

− отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

школьников, их социальной активности;  

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
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классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

В МБОУ «Асановская СОШ» разработаны и реализуются адаптированные 

образовательные программы для обучающихся с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата, обучающихся, имеющих интеллектуальные нарушения. 

Образовательнуюивоспитательнуюдеятельностьучрежденияможноохарактеризовать 

как многоуровневую и многозадачную. Это связано, прежде всего, с выстраиванием 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся на основе 

ихпотребностейивозможностей.Однимвоспитанникаммыпредлагаемориентированность на 

среднее образование и далее высшее профессиональное, другим - возможность получить 

достаточныезнанияинавыкидляпрофессионально-трудовойдеятельностии обеспечения 

себя во взрослой жизни, третьим – коррекционно-развивающие мероприятия с целью 

максимального разностороннего развития и адаптации. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов, воспитателей и учащихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальностиинформацииоребенкеисемье,приоритетабезопасностиребенкапри 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие учащихся, педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей, педагогов и воспитателей 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные критерии воспитания МБОУ «Асановская СОШ»: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевыеобщешкольныедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательных 

усилий всех педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и учащихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в семейном центре является классный 

руководитель класса, они реализуют по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Семейныйцентрживетпочеткомураспорядкудня.Педагогиследятзавыполнением 
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всех режимных моментов и за соблюдением режима труда и отдыха, для учащихся в 

течение урока и при проведении самоподготовки обязательно проводится физминутка, 

педагогами осуществляется дифференцированный подход, ведутся коррекционные 

дневники,атакжеуделяетсябольшоевниманиевоспитаниюкультурыздоровьяучащихся. Весь 

преподавательский придерживается принципа: «Понять, помочь и научить».  

В школе работают бывшие выпускники нашего учреждения. Большое внимание уделяется 

патриотическому воспитаю в рамкахПрограммыгражданскогоивоенно-

патриотическоговоспитанияпотеме «Воспитание гражданина России». Еженедельно 

проводятся общешкольные линейки с исполнением Государственного гимна РФ и 

поднятием флага РФ, патриотические мероприятия, митинги, посвященные Великой 

Отечественной войне и СВО. 

Многомероприятийпроходитврамкахдуховно-нравственноговоспитания(мероприятия, 

посвященные Дню знаний. Праздник «Встречайте нас», Молебен к началу учебного года, 

традиционный праздник «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики», праздничный 

концерт, посвященный Международному Дню Учителя, декада милосердия посвященная 

Международному Дню пожилых людей, праздничное мероприятие посвященное Дню 

народного единства, новогодний фестиваль «Новогодние фантазии», неделя творчества 

посвященная Международному дню инвалида, акция «Международный день БЕЗ 

интернета», месячник боевой славы «Святое дело – родине служить», мероприятия к Дню 

защитника Отечества, цикл праздничных мероприятий, посвященных Международному 

женскому дню, Прощание с Азбукой, творческая мастерская:«Цвет настроения –ВЕСНА», 

мероприятия ко дню космонавтики, праздничный концерт ко Дню Победы, традиционное 

мероприятие «Прощание с начальной школой» др..) 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

1) Урочнаядеятельность. 

Реализацияпедагогическимиработникамивоспитательногопотенциалаурока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию детей к требованиям и просьбам учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждениедетейсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,правилаобщения 

состаршими(учителями)исверстниками(школьниками),принципыучебнойдисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение внимания детей 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; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию детей; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которыедаютвозможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповой 

работы или работы в парах, которые учат 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; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
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неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности детьми в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навыкгенерированияиоформлениясобственныхидей,навыкуважительногоотношенияк 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2) Внеурочная деятельность. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности  

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрестисоциальнозначимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детско-взрослыхобщностей, 

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 детей с ярко выраженной позицией и 

установкой на сохранение и развитие их творческих способностей; 

- поощрение педагогами детских инициатив. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных детьми направлений внеурочной 

деятельности: 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность,позволяющиепривлечьихвниманиекэкономическим,экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических 

чувствобучающихся,ихгражданственности,уважениякправам,свободамиобязанностям 

человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, 

воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. 

Общекультурноенаправлениенаправленонавоспитаниеребёнкачерезприобщение к 

лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческой 

деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, развитие 

чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. 

Социальное направление ориентировано на формирование у детей первоначальных 

навыков культуры труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений 

самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и 

осознаниясвоейроливнейкакпреобразователя,бережногоотношенияилюбвикприроде. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленныенафизическоеразвитиедетей,развитиеихценностногоотношенияксвоему 

здоровью,побуждениекздоровомуобразужизни,воспитаниесилыволи,ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие воспитатели, педагог - 

психолог, учителя - предметники, педагоги дополнительного образования. Внеурочная 

деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

 спортивно– оздоровительное; 

 социальное; 
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 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно– нравственное. 

Дляуспехаворганизациивнеурочнойдеятельностишкольниковпринципиальное 

значение имеет различение результатов и эффектов этой деятельности. 

 

Эффект внеурочной деятельности – это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, 

совершённые действия развили ребёнка как личность, способствовали развитию его 

компетентности, идентичности. 

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

детей в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенком, благодаря его 

участиювлюбомвидедеятельности(приобрелнечто,какценность,опытсамостоятельного 

действия). 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений ребенка к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Взаимодействие ребенка с социальными субъектами за пределами центра, в 

открытой общественной среде. 

- Коррекционный курс «Мир вокруг» 

- Учебный курс внеурочной деятельности«Разговоры о важном» 

- Учебный курс внеурочной деятельности«Чтение с увлечением» 

-Коррекционно-развивающие (психокоррекционные психологические и дефектологические) 

занятия 

- Логопедические занятия 

3) Классное руководство. 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с детьми вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

Работа с классным коллективом: 

- Формирование классного коллектива. Выработка совместно с детьми законов 

класса, помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

- Создание в нем благоприятного психологического микроклимата, создание 

ситуации успешности каждого. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

командообразование; 

- Изучение личности ребенка через проведение опросов на различные темы. 

Составление на основе анализа проведенных опросов портрета класса. 

- Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел 

- Проведение классных и познавательных часов, как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и детей, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления возможности обсужденияи принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

Ведение модуля «Разговор о важном». 

Индивидуальная работа с детьми: 

- Изучениеособенностейличностногоразвитиядетейчерезнаблюдениезаповедением в 
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их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам, проведении анкетирования с целью изучения 

личности учащегося; совместная работа с узкими специалистами 

- Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии и дальнейшего 

жизнеустройства), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для ребенка, которую они совместно стараются решить. 

- Индивидуальная работа направленная на социализацию личности в соответствии с 

физическимиипсихическимивозможностямикаждого.Умениеанализироватьсвоиуспехи и 

неудачи. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

детьми; 

- проведение мини-педсоветов, заседаний МПК направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на детей; привлечение учителей к 

участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих детей, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечениеучителейкучастиювродительскихсобранияхклассадляобъединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: регулярное 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

- помощь родителям ш или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитании; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управленииобразовательнойорганизациейирешениивопросоввоспитанияиобучения их 

детей; привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Каждыйклассныйруководительвыстраиваетсвоюработусучетомключевыхдели 

календарного плана воспитательной работы. 

4) Ключевыешкольныедела. 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных дел учреждения, в которых 

принимает участие большая часть детей, которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно с педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, воспитывают чувство ответственности за общее дело. 

Для этого в учреждении используются следующие формы работы: 

Уровень вне пределов учреждения: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые детьми и 

педагогамикомплексыдел(благотворительной,экологической,патриотической,трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего социума. 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни учреждения, 
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города, страны. 

• проводимые для детей и организуемые совместно с семьями: спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации каждого ребенка с НОДА. 

На уровне учреждения: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы учреждения. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбориделегированиепредставителейклассоввциклобщучрежденческихмероприятий 

• участие детей в реализации общих ключевых дел; 

• проведениеврамкахклассныхколлективовитоговогоанализадетьмиключевыхдел. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела центра в одной из 

возможных для них ролей в соответствии с возможностями здоровья 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими детьми 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 

примеромдляребенка,черезпредложениевзятьвследующемключевомделенасебяроль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

5) Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогическими работниками по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко- 

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов 

и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и другого; 

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 

6) Организация предметно-пространственной среды. 

ОкружающаяребенкасНОДАисумственнойотсталостьюпредметно-эстетическая 

среда, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир, способствует 
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формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком учреждения. 

Воспитывающее влияние осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой как: 

- размещениенастенахшколырегулярносменяемыхэкспозиций:творческихработдетей, 

фотоотчетов об интересных событиях, информации по правилам безопасного поведения, 

информации о деятельности детского общественного объединения; 

- озеленение территории и коридоров; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со своими учениками, позволяющее проявить свои фантазию и творческие 

способности; 

- оформление классных уголков; 

- оформление фотозон к праздникам(День Знаний, Последний звонок и др.); 

- создание и популяризация особой символики (флаг, гимн, эмблема, логотип 

учреждения), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моментыжизниорганизации-вовремяпраздников,торжественныхцеремоний,ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни учреждения знаковых событий; 

- акцентирование внимания детей посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях, ее традициях, 

правилах. 

7) Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямидетейосуществляетсядляболее 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и учреждения в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Родительские собрания, Управляющий совет школы, участвующие в управлении и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские гостиные (медицинское консультирование), на которых обсуждаются 

вопросы состояния здоровья детей, возрастных особенностей, методы и формы 

реабилитации и способы доверительного взаимодействия в семье. Проводятся мастер- 

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

учреждения. 

• родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания; 

• семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщихивнутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальноеконсультированиесцельюкоординациивоспитательныхусилий 

педагогов и родителей. 

8)  Самоуправление. 
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Поддержка самоуправления в учреждении помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а детям - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку детям с НОДА и с 

умственной отсталостью, не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление может трансформироваться посредством введения 

функции педагога-куратора. 

На уровне центра: 

• черезсовместнуюдеятельностьспедагогомкураторомидляоблегченияраспространения 

значимой для детей информации и получения обратной связи; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), 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, вожатые, волонтёрская деятельность); 

• черезорганизациюнапринципахсамоуправленияжизнидетскихгрупп,отправляющихся 

впоходы,экспедиции,наэкскурсии,осуществляемуючерезсистемураспределяемыхсреди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

• черезреализациюдетьмивзявшиминасебясоответствующуюроль,функцийпоконтролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями, 

оформление классного уголка, оформление классной летописи и т.п. 

9) Профилактикаи безопасность. 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является создание в 

учреждении комфортных условий для успешного обучения и воспитания детей с НОДА и 

с умственной отсталостью; формирование правовой культуры; развитие навыков 

безопасного поведения в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности; охраннозащитная деятельность; предупреждение 

правонарушений и отклоняющегося поведения детей, негативного семейного воспитания; 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ. 

Основные направления профилактической работы: 

1. Создание комфортной образовательной и воспитательной среды длядетей и педагогов; 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

3. Профилактика экстремизма в молодежной среде; 

4.  совершенствованиедеятельностипооказаниюпомощидетямиподросткамвслучае 

жестокого обращения с ними; 

5.  профилактика суицидов, предупреждение и предотвращение

 суицидальных попыток среди несовершеннолетних; 

6. Укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика употребления ПАВ; 

7.  организация свободного времени в системе внеурочной

 деятельности, дополнительного образования и социально-досуговой деятельности; 

8. профилактикабезнадзорностииправонарушенийсрединесовершеннолетних; 

9. индивидуальная и групповая профилактическая и коррекционная работа специалистов 

социально-психологической службы с детьми, состоящими на различных видах учета. 

10) Социальное партнёрство. 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрствапредусматривает: 

участиепредставителейорганизаций-
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партнёров,втомчислевсоответствиисдоговорамиосотрудничестве,впроведенииотдельныхм

ероприятийврамкахрабочей 

программывоспитанияикалендарногопланавоспитательнойработы(дниоткрытыхдверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни семейного центра, городского округа, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогическими работниками с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированных на 

воспитаниеобучающихся,преобразованиеокружающегосоциума,позитивноевоздействие на 

социальное окружение 

11) Профориентация. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры (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, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях среднего 

профессионального образования, высшего образования; 

совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися Интернет- 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

освоениеобучающимисяосновпрофессииврамкахразличныхкурсов,включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

МБОУ «Асановская СОШ» укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности на 100%. 

В штат специалистов входят учителя-предметники, учителя- логопеды, 

воспитатели, педагоги-психолог. 

Педагогический коллектив – сообщество специалистов- профессионалов. За 
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прошедший период сложился стабильный коллектив, ориентированный на доброе 

отношение к детям, понимание проблемы воспитания и обучения детей и детей-

инвалидов. Весь педагогический коллектив представляет собой 

высококвалифицированных специалистов. 

Все учителя, реализующие ФАООП обучающихся с НОДА и детей, имеющих 

умственную отсталость проходят повышение квалификации. 

Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации ФАООП обучающихся с НОДА и детей, 

имеющих умственную отсталость: 

- обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре, адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммы,результатамееосвоенияиусловиямреализации,атакже 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами. 

Одним из условий успешной реализации ФАООП обучающихся с НОДА и детей, 

имеющихумственнуюотсталость,являетсясозданиесистемыметодическойработы,обеспечив

ающейсопровождениедеятельностипедагоговнавсехэтапахреализации ФАООП. 

Система методической работы 

Методическая работа является одним из основных видов деятельности 

педагогического коллектива и представляет собой интеллектуальную деятельность, 

направленную на поиски эффективных путей достижения стоящих перед школой 

образовательных задач. 

Цель методической работы: создание комфортной коррекционно- 

развивающей образовательной среды для обучающихся с иналидностью, построенной с 

учѐтомихспособностей,возможностей,интересов,котораяобеспечиваетвысокоекачество 

образования, его доступность и открытость, духовно – нравственное развитие 

воспитанников, гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, их успешную социализацию в общество 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для умственного, нравственного и 

физическогоразвитиякаждогообучающегося,длясамореализациикаждоговоспитанника. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование их методического уровняв овладении новыми педагогическими 

технологиями обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

3. Активизация работы по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта. 

Формы методической работы: 

- Тематические педагогические советы, 

- Работа педагогов по самообразованию, 

- Предметные недели, 

- Заседания методических объединений, 

- Теоретические семинары, семинары-практикумы, 

- Аттестация педагогов, 

- Курсовая подготовка, 

- внеурочная деятельность по предмету, 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия, 

- целевыеивзаимныепосещениеуроковспоследующимобсуждениемихрезультатов. 

Направления методической работы: 

- изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

изучение новых педагогических технологий; 
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- изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания 

воспитанников с ОВЗ; 

- повышение квалификации педагогов (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, конкурсах, мастер-классах); 

- обобщение и представление опыта работы учителей, воспитателей, специалистов 

психолого-педагогического сопровождения (открытые уроки, мастер-классы, творческие 

отчѐты, публикации, разработки методических материалов) на различных уровнях; 

- обеспечениепреемственностиприорганизацииобразовательногопроцесса. 

В целях повышения педагогического мастерства учителей и качественного 

планирования методической работы в центре в начале учебного года создается 

общешкольныйметодическийсовет,включающийзаместителейдиректора,заведующих 

отделениями, руководителей школьных методических объединений. 

Ежегодно методическим советом образовательной организации определяется 

методическая тема школы. 

В школе работает 3 методических объединения учителей-предметников. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построениевоспитательнойдеятельностисучётоминдивидуальныхособенностейи 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями мы ориентируемся на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

созданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобученияобучающихсяс 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся способствует 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 семейного центра, качеству 

воспитывающей среды; прозрачности правил поощрения; регулирования частоты 

награждений; 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения; 
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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; 

дифференцированности поощрений. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведениепортфолио—деятельностьобучающихсяприеёорганизацииирегулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе,участиявдеятельности(грамоты,поощрительныеписьма,фотографиипризов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах). Кроме индивидуального ведется 

портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо. 

Использованиерейтингов,ихформа,публичность,привлечениеблаготворителей,в 

томчислеизсоциальныхпартнёров,ихстатус,акции,деятельностьсоответствуютукладу 

семейного центра, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываются с 

представителями родительского сообщества. 

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 МБОУ «Асановская 

СОШ» является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

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-

интерната, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов 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); 

распределённаяответственностьзарезультатыличностногоразвитияобучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором школа-интернат 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. 



141  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заведующим отделением, 

отвечающим за данное направление (педагогом-психологом, социальным педагогом) с 

последующим обсуждением результатов на педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 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. 

Анализ проводится заместителем директора (педагогом-психологом, социальным 

педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей). Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 Реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 Организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 Деятельности классных руководителей и их классов; 

 Проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 Внешкольных мероприятий; 

 Создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 Взаимодействия с родительским сообществом; 

 Деятельности по профилактике и безопасности; 

 Реализации потенциала социального партнёрства; 

 Деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом центра. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговор о важном» 

В основу работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 Формирование общечеловеческих ценностей в контексте 

 Формирования у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 

 Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; формирование 

способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

становление гуманистических и демократических ценностых ориентаций; формирование 
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основы культуры межэтничного общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 развивать чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого Форма организации: учебный курс 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся «Чтение с 

увлечением» 

Цель: формирование способности учащихся применять предметные знания и 

базовые навыки для решения повседневных задач, умение комплексно решать проблемы 

разной степени сложности в ситуациях, выходящих за рамки учебного пространства. 

Форма организации: учебный курс Форма организации: учебный курс 

3. Информационная культура «Мир вокруг» 

Цель: приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия 

при включении обучающихся в самостоятельную исследовательскую экологическую 

практику, трансформирование процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 

способностей в процессе саморазвития, формирование экологической культуры. 

Форма организации: учебный курс. 

РАБОЧАЯПРОГРАММАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР ВОКРУГ» ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.3) 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программаповнеурочнойдеятельности«Мирвокруг»составленавсоответствии 

- с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗот 29 декабря 2012 года; 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598); 

-приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 "Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.03.2023 N 72654) 

- с Адаптированной основной образовательной программой для обучающихся МБОУ 

«Асановская СОШ»; 

- учебным планом МБОУ «Асановская СОШ»; 

- локальным актом МБОУ «Асановская СОШ» «Положение о рабочей программе»; 

- программа составлена на основе программы для внеурочной деятельности младших 

школьников спортивно-оздоровительного направления «Здравствуй, мир!» и «Воспитание 

начал экологической культуры в дошкольном детстве»». 

1. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОКУРСА 

Для детей школьного возраста очень важно научить целостному взгляду на мир, 

дать, представить, пусть не полную, но целостную картину мира, научить их пользоваться 

своим жизненным опытом. Необходимо показать детям разнообразие природных явлений, 

помочь понять, что все живое имеет потребности, которые могут быть удовлетворены 

хорошим условиям внешней среды. Обратить внимание на важную роль человека в 

поддержании, сохранении всего живого на земле. Данная программа позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный и деятельностный подходы. 

Учитывая, что будущее определяется крупными научными изменениями, 

конкуренцией, мобильностью применения знаний и скоростью внедрения новых 

технологий, создание условий для подготовки личности, творческой, ориентированной на 

научный поиск, сегодня приобретает решающее значение. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к 

окружающей действительности формируется в совместной деятельности учителя и 
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учащихся с интеллектуальными нарушениями и ОВЗ. 

Программа построена на принципах: 

 Учета возрастных и психофизиологических особенностей учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ОВЗ; 

 Гуманизации образовательного процесса; 

 Добровольности и заинтересованности обучающихся; 

 Системности во взаимодействии общего и дополнительного образования; 

 целостности; 

 непрерывности и преемственности процесса образования; 

 личностно–ориентированного подхода. 

2. ЦЕЛЬЮ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

 Формирование у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и ОВЗ экологической знаний и культуры; 

 воспитание ответственного и уважительного отношения к окружающей среде и ко всему 

живому на Земле; 

 изучение природы родного края. 

3. ЗАДАЧИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 актуализация представлений учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ОВЗ об окружающем мире в соответствии с возрастом и способностями 

во внеурочное время; 

 знакомство учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ОВЗ с природой родного края, государства; 

 развитие у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)иОВЗкоммуникативныхспособностейсучётомегоиндивидуальности; 

 развитие у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ОВЗ общего интеллектуального уровня, творческих способностей; 

 воспитание у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и ОВЗ потребности в общении с природой, любви к Родине, к родному краю. 

 В реализацию курса вовлечены учащиеся 1–5 классов с умственной отсталостью и ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями). 

 В основе лежат групповые занятия. 

 В результате освоения учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ОВЗ курса внеурочной деятельности предполагается достижение ими 

следующих результатов: 

Первый уровень результатов – первичное ознакомление с понятиями о природе и правилах 

безопасного и бережного поведения в природе, формирование положительной 

нравственнойоценкисемейныхценностей;уважениекнравственномуопытупредставителей 

старшего поколения. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

 Сформировать позитивное отношение учащихся к изучению окружающей среды, 

природы и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими; 

 сформировать потребность во взаимодействии учащихся со своим учителем как 

значимым для них носителем положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – приобретение учащимися опыта переживания и 

формирование позитивного отношения к окружающему, желания овладеть навыками 

общения с природой. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

 воспитать потребность к установлению взаимоотношений, учащихся на уровне класса, 

то есть дружественной среды, в которой каждый ребенок получает практическое 

подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить; 
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 учащиеся должны получить опыт общения с окружающими людьми, окружающим 

миром (природой, животными, растениями). 

Третий уровень результатов – формирование у учащихся представления о 

природном и социальном окружении человека, умение вести себя в социуме в 

соответствии с общечеловеческими нормами. 

Для его достижения необходимо: 

- сформировать у учащихся навык взаимодействия с представителями других социальных 

групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с 

другими детьми и работы в команде. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 

 В результате реализации программы могут быть достигнуты следующие воспитательные 

результаты: 

 Начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к окружающему миру, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Используется безотметочная накопительная система оценивания (портфолио), 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Врезультатереализациирабочейпрограммыкурсавнеурочнойдеятельности «Мир вокруг» 

при получении начального общего образования у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ОВЗ будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные базовые учебные действия как основа 

умения учиться: 

В первом классе у учащегося будут сформированы: 

умение слушать и выполнять инструкцию по безопасному, бережному поведению в 

природе и обществе (класс, школа, семья) с помощью взрослого (учителя, родителя); 

интерес к ближайшему социальному окружению и своему месту в нём (семья, 

школа) с помощью взрослого (учителя, родителя). 

Во втором классе у учащегося будут сформированы: 

умение принятия окружающей действительности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

интерес к взаимодействию с окружающей действительностью с помощью взрослого; 

пониманиеправилабезопасногоибережногоповедениявприродеиобществеи 

выполняет их с помощью взрослого; 

умениепониматьисоблюдатьпростуюинструкциюпривыполненииучебныхзаданий, 

поручений с помощью взрослого в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

В третьем классе у учащегося будут сформированы: 

понимание себя как члена семьи, ученика, товарища с частичной помощью 

взрослого (учителя, родителя); 

умение соблюдать элементарные правила безопасного и бережного поведения в 

природе и обществе с частичной помощью взрослого. 

В четвертом классе у учащегося будут сформированы: 
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положительное отношение к окружающей действительности; готовность к 

взаимодействию с окружающей действительностью с помощью взрослого в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями; 

умение соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и 

обществе, осознанно применяет алгоритмы безопасного и бережного поведения в природе 

и обществе с помощью взрослого. 

В пятом классе у учащегося будут сформированы: 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа коррекционного курса «Мир вокруг» рассчитана на 5 лет обучения. 

Общее количество часов: 168. 

Из расчета 1 час в неделю: 1класс–33часа, 1класс(дополнительный)–33часа, 2класс–34 

часа, 3класс–34 часа, 4класс–34 часа. 

Для детей школьного возраста очень важно научить целостному взгляду на мир, 

дать, представить, пусть не полную, но целостную картину мира, научить их пользоваться 

своим 

жизненнымопытом.Даннаяпрограммапозволяетреализоватьактуальныевнастоящеевремя 

компетентностный, личностно- ориентированный и деятельностный подходы. 

Учитывая, что будущее определяется крупными научными изменениями, 

конкуренцией, мобильностью применения знаний и скоростью внедрения новых 

технологий, 

созданиеусловийдляподготовкиличности,творческой,ориентированнойнанаучныйпоиск, 

сегодня приобретает решающее значение. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к 

окружающей действительности формируется в совместной деятельности учителя и 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

1класс(33 часа), 

1класс (дополнительный)(33часа) 

Раздел 1. Я и моя семья. Понятие «семья». Состав семьи. Мое имя. Семья. 

Профессии моих родных. 

Раздел 2. Я среди людей. Я – человек. Понятие «коллектив». Мой класс – мои 

друзья. Отношения со сверстниками. Мой класс - дружный. Мой самый близкий человек. 

Удивительный мир эмоций и чувств. 

Раздел 3. Родной край – часть большой страны. Понятия «природа», «Родина». Роль 

природы в жизни человека. Экскурсия в природу. Природа живая и неживая. Значение 

природы для людей. Охрана природы. 

Раздел 4. В мире животных. Понятия «дикие» животные, «домашние» животные. 

Домашние животные. Многообразие животных на Земле, их предназначение. Породы 

домашних животных. Особенности жизни и содержания домашних животных. 

Изготовление стенгазеты «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Раздел5.Вмирептиц. Птицы–ктоэто? Понятие«Перелетные»и«Зимующие»птицы. 

Птицы их красота и разнообразие. Особенности питания птиц (растениеядные, 

насекомоядные, хищники). Перелетные птицы. Викторина «Знаете ли вы птиц?». 

Раздел6. В мире растений. Понятия«растения».Понятия«дикие»растения, 

«домашние» растения. Экскурсия в природу. Жизнь комнатных растений в зимний 

период. Период частичного или полного покоя? Какой уход требуется в это время. 

Изготовление горшков для цветов из подручных материалов. Домашние растения. 
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Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, познавательные игры; 

викторины. 

Видыдеятельности:чтениетекставразличныхисточникахинаразличныхносителях; 

наблюдение за объектом изучения; работа со словарём; работа по карточкам; работа с 

познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); участие в викторинах и 

конкурсах; изображение изученных объектов в рисунка. 

2класс(34 часа) 

Раздел 1. Я и моя семья. История происхождения имен. Необходимость изучения 

историисвоейсемьи,предков.Понятие«история».Историямоейсемьи.Чтовлияетнавыбор 

имени. 

Раздел2.Ясредилюдей.Благородствоимилосердиевокругменя.Мойклассдружный! 

Мои соседи. Удивительный мир эмоций и чувств. 

Раздел 3. Родной край – часть большой страны. Вода в природе. Человек — часть 

природы. Зависимость жизни человека от природы. Вода в жизни животных, растений, 

человека. Роль природы в жизни человека. Явления природы. Человек — часть природы. 

Раздел4.Вмиреживотных.Домашниеживотные.Значениедикихживотныхвприроде и 

жизни человека. Защита диких животных. Земноводные. Особенности строения 

земноводных. Оформление альбома «Эти удивительные животные». 

Раздел 5. В мире птиц. Сбор материала о перелётных птицах. Птицы их красота и 

разнообразие. Особенности строения птиц. Птицы самые маленькие и самые большие, 

летающие и нелетающие. Особенности питания птиц (растениеядные, насекомоядные, 

хищники). Многообразие птиц родного края. 

Раздел 6. В мире растений. Домашние растения. Самые большие и самые маленькие 

растения,ядовитыерастения,опасныерастения.Растения-хищники.Лекарственныерастения. 

Многообразие растений родного края. 

Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, познавательные игры; 

викторины. 

Видыдеятельности:чтениетекставразличныхисточникахинаразличныхносителях; 

наблюдение за объектом изучения; работа со словарём; работа по карточкам; работа с 

познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); участие в викторинах и 

конкурсах; изображение изученных объектов в рисунка. 

3класс(34 ч) 

Раздел 1. Я и моя семья. Национальные имена. Значения имен. Здоровый образ 

моей семьи. Я – то, что я ем. 

Раздел 2. Я среди людей. Искренность чувств. Палитра чувств. Мой характер. Кто я 

и как я выгляжу. Отношение к старшим. Отношение к учителю. Отношение к 

сверстникам. Речевой этикет. Правила поведения в общественном месте. 

Раздел 3. Родной край – часть большой страны. Природа живая и неживая. 

Значение 

природыдлялюдей.Охранаприроды.Положительноеиотрицательноевлияниедеятельности 

человеканаприроду.Фоторепортаж«КакмыбережемприродуМосковскойобласти».Воздух. 

Раздел 4. В мире животных. Дикие животные. Многообразие животных родного края. 

Значение животных для человека. Правила поведения в природе по отношению к 

животным. Фотоколлаж «Животные нашего края». 

Раздел 5. В мире птиц. Значение птиц для человека. Птицы перелетные, оседлые, 

кочующие. Охрана птиц. Оформление альбомы «Птицы нашего края». 

Раздел 6. В мире растений. Значение растений для человека. Правила поведения в 

природе по отношению к растениям. Экскурсия «Растения школьного двора». 

Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, познавательные игры; 

викторины. 

Видыдеятельности:чтениетекставразличныхисточникахинаразличныхносителях; 

наблюдение за объектом изучения; работа со словарём; работа по карточкам; работа с 
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познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); участие в викторинах и 

конкурсах; изображение изученных объектов в рисунка. 

4класс(34 ч) 

Раздел1.Яимоясемья.Питаниемоейсемьи.Составлениерационасемьи.Составление 

герба и девиза своей семьи. 

Раздел2.Ясредилюдей.Чтотакоепрофессия?Знакомствосразнообразиемпрофессий. 

Представлениеобудущейпрофессии.ТруднаблагоОтечестваинапользуближнего.Альбом 

«Профессии моей семьи». 

Раздел 3. Родной край – часть большой страны. Территория и географическое 

положениекрая.Знакомствоскартой,границы,историяобразования.Выставкарисунков 

«Мойкрай».Явленияприроды:снегопад,дождь,листопад,северноесияние,затмениелуныи 

солнца. Осень, Зима, Весна, Лето в нашем городе. 

Раздел 4.В мире животных. Многообразие животных на земле. Животные дикие и 

домашние. Правила поведения в природе с животными. Красная книга – это. Животные 

Московской области, занесенные в крестную книгу. 

Раздел 5. В мире птиц. Особенности строения птиц. Птицы самые маленькие и 

самые большие, летающие и нелетающие, дикие и домашние. Птицы Московской области, 

занесенные в крестную книгу. 

Раздел 6. В мире растений. Самые большие и самые маленькие растения, ядовитые 

растения, опасные растения. Грибы съедобные и ядовитые. Грибы-паразиты. Игра 

«Съедобный – несъедобный». Растения Чувашской Республики, занесенные в крестную 

книгу. Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, познавательные игры; 

викторины. 

Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на различных 

носителях; наблюдение за объектом изучения; работа со словарём; работа по карточкам; 

работа с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); участие в 

викторинах и конкурсах; изображение изученных объектов в рисунка. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧТЕНИЕ С 

УВЛЕЧЕНИЕМ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.3) 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью реализации адаптированной рабочей программы по внеурочной 

деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) и 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Программа по внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» составлена в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗот 29 декабря 2012 года; 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598); 

 приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 "Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.03.2023 N 72654) 

 с адаптированной основной образовательной программой для обучающихся МБОУ 

«Асановская СОШ»; 

 учебным планом МБОУ «Асановская СОШ»; 

 локальным актом МБОУ «Асановская СОШ» «Положение о рабочей программе»; 

 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) и 
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легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одной из главных задач реформы общеобразовательной и профессиональной 

школы является повышение качества образования и воспитания учащихся. Наряду с 

уроком – основной формой учебного процесса, в начальных классах школ все большее 

значение приобретает внеурочная работа. 

Программа реализуется во внеурочной деятельности обучающихся первой ступени 

обучения в рамках общеинтеллектуального направления и рассчитана на обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с 1-4 класс. 

Данный курс внеурочной деятельности «Чтение с увлечением» способствует 

формированиючитательскойкомпетентностиобучающихсяначальнойшколыснарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА) и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), развивает их образное мышление, обогащает речь. 

Содержание занятий призвано расширить творческий потенциал детей, обогатить 

словарный запас, сформировать нравственно-эстетические чувства, т.к. именно в 

начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 развитие интереса у обучающихся к произведениям устного народного творчества, 

понимание содержания и идейного смысла сказок, оценивание событий и поступков 

героев; 

 формирование познавательного интереса к предметам литературного чтения и русского 

языка через игры с буквами и словами; 

 создание условий для интеллектуального и языкового развития обучающихся 

посредством сказок; 

 духовно-нравственное развитие личности. 

 Задачи курса 

 Совершенствовать навыки чтения обучающихся; 

 Формировать у младших школьников мотивацию к чтению, развивать их устойчивый и 

осознанный интерес к чтению сказок; 

 Знакомить обучающихся с детской книгой как явлением культуры; 

 Формировать читательские умения, расширять читательский кругозор; 

 Формировать основы читательской культуры; 

 вырабатывать привычку к осознанному чтению, умению применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках 

литературного чтения и русского языка; 

 способствовать формированию информационной культуры обучающихся через разные 

виды заданий при работе с текстами; 

 развивать воображение, литературно-творческие способности и речь первоклассников; 

 совершенствовать коммуникативные навыки; 

 создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого 

ученика; 

 формировать стремление ребенка к рассуждению и поиску. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности литературоведческих знаний, а также личностную заинтересованность в 

их расширении. 

Особенностями построения программы «Чтение с увлечением» является то, что в 

процессевоспитанияипривитияинтересакчтениюосуществляетсякомплексноевоздействие 

на интеллектуальную, эмоциональную сферы ребенка. Каждое занятие включает работу 

по формированию читательских умений и расширению читательского кругозора. Кроме 
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того, у детей формируются нравственные знания и чувства: любовь, сопереживание, 

жалость, доброта и т.д. 

Характерной особенностью программы является занимательность изложения 

материала либо по содержанию, либо по форме. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный курс внеурочной деятельности «Чтение с увлечением» относится к части 

учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Курс рассчитан на обучающихся с 1-4 класс с НОДА и умственной 

отсталостью (136 ч). 

Количество часов в неделю отводимых на курс внеурочной деятельности «Чтение с 

увлечением» 1 час, в год -34 часов (34 учебные недели). 

Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧТЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

Отбор детской литературы для чтения производился по следующим критериям: все 

литературные произведения должны отвечать программным требованиям литературного 

чтения для детей младшего школьного возраста; 

всеиспользуемыепроизведениявходятвкругдетскогочтенияимогутиспользоваться в 

процессе организации самостоятельного чтения. 

Принципы проведения занятий 

 Безопасность. Создание атмосферы доброжелательности. 

 Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже сформированных навыках. 

 Сочетание статичного и динамичного положения детей. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и групповых форм работы. 

 Связь теории с практикой. 

 Доступность и наглядность. 

 Включение в активную жизненную позицию. 

 Рефлексия. Совместное обсуждение понятого на занятии. 

 Методы и приемы обучения 

Основными, характерными при реализации данной программы формами являются 

комбинированные занятия, которые состоят из теоретической и практической частей, 

причём большее количество времени занимает практическая часть. 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблюдают за 

демонстрационным экраном; 

 фронтальная,когдаобучающиесяодновременноработаютподуправлениемпедагога; 

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение 

части занятия или нескольких занятий. 

Обучение носит деятельностный и развивающий характер. В ходе занятий обучающиеся 

осваивают следующие виды внеурочной деятельности: 

 познавательная деятельность, 

 игровая деятельность, 

 художественно-эстетическая деятельность. 

ПРЕДМЕТНЫЕИЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯСОДЕРЖАНИЯ 

Программа обеспечивает достижение обучающихся начальной школы следующих 

личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 формирование целостного взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
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чувств на основе опыта чтения и слушания произведения устного народного творчества; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

Предметные результаты 

 понимание литературы как средства сохранения и передачи духовных и нравственных 

ценностей и традиций, принятых в семье, в обществе; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности,общегоречевогоразвития,анализатекстовсиспользованиемэлементарных 

литературоведческих понятий; 

 понимание роли чтения, участие в обсуждении содержания текстов, обоснование 

нравственной оценки поступков героев. 

Врезультатеосвоенияпрограммыкурса«Чтениесувлечением.Подорогамсказок»: 

Обучающиеся получат возможность: 

 закрепить умение работать с книгой; 

 закрепить умение работать с текстом; 

 проявить интерес к книге; 

 расширить читательский кругозор; 

 заинтересовать родителей возможностью активно участвовать в развитии 

познавательных способностей у своих детей. 

 Обучающиеся закрепят умение: 

 Составлять из букв слова; 

 Составлять из слогов слова; 

 Использовать буквы слова для того, чтобы составлять новые слова; 

 Убирать лишние буквы, чтобы получились слова; 

 Определять количество слогов в слове; 

 Переставлять буквы в словах для получения новых слов; 

 Различать слова, отвечающие на вопросы «кто?»и«что?»; 

 Различать слова, отвечающие на вопросы«какой?»,«какая?»,«какое?», «какие?»; 

 Находить слова, отвечающие на вопросы«что делает?»; 

 Восстанавливать слова путём добавления букв; 

 Изменять букву, чтобы получилось новое слово; 

 Понимать содержание сказки; 

 Отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

 Подбирать другой заголовок к сказке; 

 определятьпоследовательностьсобытийвсказкесиспользованиемрисунков; 

 пересказывать сказки с использованием картинок; 

 восстанавливать порядок предложений в соответствии с текстом; 

 расставлять вопросы к сказке в соответствии с текстом; 

 составлять из слов предложения; 

 восстанавливать текст сказки; 

 находить соответствие между отрывком из сказки и сюжетной картинкой; 

 определять значения слов; 
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 соединять слова с их значениями; 

 определять смысл пословиц; 

 выбирать из пословиц те, которые соответствуют сказке; 

 отличать положительные и отрицательные качества героев сказок; 

 анализировать поступки героев сказок и делать вывод о том, как не попасть в трудные 

ситуации; 

 разгадывать ребусы; 

 разгадывать кроссворды; 

 дополнять рисунки недостающими предметами; 

 распутывать путаницы и читать полученные слова и предложения; 

 использовать полученные на уроках литературного чтения и русского языка знания для 

выполнения заданий; 

 проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

 последовательно рассуждать, доказывать; 

 контролировать свою деятельность; 

 оценивать свою работу на занятии. 

В качестве воспитательного результата внеурочной деятельности выступает 

непосредственное духовно-нравственное обогащение ребёнка благодаря его участию в том 

или ином виде деятельности. Происходит это в процессе рассуждения детей о доброте, 

дружбе, о том, как вести себя в обществе, о жадности, об отношении друг к другу. 

Влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности будет производить стойкий воспитательный эффект. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С 1-4 КЛАСС 

1 класс. 

Сказки о животных(28ч) 

Русская народная сказка «Колобок». (4 ч) Русская народная сказка«Лиса и журавль».(4ч) 

Русская народная сказка «Теремок». (4 ч) Русская народная сказка «Рукавичка». (4 ч) 

Русская народная сказка«Лисичка со скалочкой».(4ч) Русская народная сказка «Лиса и 

кувшин». (4 ч) Русская народная сказка «Журавль и цапля». (4 ч) Бытовая сказка (4ч) 

Русская народная сказка «Репка». (4 ч) Обобщающее занятие Путешествие по сказкам(2ч)  

2 класс. 

Сказки о животных(28ч) 

Русская народная сказка «Заюшкина избушка».(4ч) 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко».(4ч) Русская народная сказка 

«Снегурушка и лиса». (4 ч) Русская народная сказка «Волк и семеро козлят».(4ч) Русская 

народная сказка «Три медведя». (4 ч) Русская народная сказка«Петушок–золотой 

гребешок».(4ч) Русская народная сказка «Лиса и волк». (4 ч) Волшебная сказка(4ч) 

Русская народная сказка«Петушок и жерновцы».(4ч) Обобщающее занятие Путешествие 

по сказкам (2ч) 

3 класс. 

Сказки о животных(16ч) 

Русская народная сказка «Жихарка». (4 ч) Русская народная сказка«Медведь и лиса».(4ч) 

Русская народная сказка«Бычок–смоляной бочок».(4ч) Русская народная сказка «Мужик и 

медведь». (4 ч) Волшебные сказки (16 ч) 

Русская народная сказка «Скатерть, баранчик и сума».(4ч) Русская народная сказка 

«Несмеяна-царевна». (4 ч) Русская народная сказка «Гуси-лебеди». (4 ч) Русская народная 

сказка «Маша и медведь». (4 ч) Обобщающее занятие Путешествие по сказкам(2ч)  

4 класс 

Бытовые сказки(12ч) 

Русская народная сказка «У страха глаза велики».(4ч) Русская народная сказка «Морозко». 

(4 ч) Русская народная сказка «Пастушья дудочка».(4ч) Волшебные сказки (20 ч) Русская 
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народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».(4ч) Русская народная сказка 

«Мальчик с пальчик». (4 ч) Русская народная сказка «Самое дорогое».(4ч) Русская 

народная сказка «Белая уточка». (4 ч) Русская народная сказка «Крошечка-

Хаврошечка».(4ч) Защита мини проектов (2ч) 

Конкретные основные виды учебной деятельности прописаны к каждой теме в 

календарно-тематическом планировании. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАИАНТ 6.3) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовначальногообщего,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: 

−формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

−формированиеинтересак познанию; 

−формированиеосознанногоотношенияксвоимправамисвободами уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

−выстраиваниесобственногоповеденияспозициинравственныхиправовыхнорм; 

−созданиемотивациидляучастиявсоциально-значимой деятельности; 

−развитиеушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

−развитиеуменияприниматьосознанныерешенияиделатьвыбор; 

−осознаниесвоегоместавобществе; 

−познаниесебя,своихмотивов,устремлений, склонностей; 

−формированиеготовностикличностномусамоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

РоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400«О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 

5. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021№286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России05.07.2021 № 64100). 

6. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021№287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандартаосновногообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии05.07.2021 №64101). 

7. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022№569 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начальногообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии17.08.2022№69676). 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

9. Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте 
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России 21.03.2023 N 72654). 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4 классов. В 2024–2025 

учебномгодузапланированопроведение36внеурочныхзанятий.Занятияпроводятся1раз 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,богатойприродеивеликойкультуре.Внеурочныезанятия«Разговорыоважном» 

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» – 

разговори(или)беседасобучающимися.Занятияпозволяютобучающемусявырабатывать 

собственнуюмировозренческуюпозициюпообсуждаемымтемам.Основныетемызанятий 

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. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) Соответствие датам календаря; 

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

текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты,связанныессобытиями,которыеотмечаютсявпостоянныечислаежегодно 

(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)», 

«Деньроссийскойнауки»ит.Д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. В программе 

предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами 

календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы вместе», 

«О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)» и др. 

Следуетотметить,чтовнеурочныезанятиявходятвобщуюсистемувоспитательной 

работыобразовательнойорганизации,поэтомутематикаисодержаниедолжныобеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско- 

патриотическихчувств.Исходяизэтого,впланируемыхрезультатахкаждогосценария 

внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом 

обсуждения. 
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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 индивидуальных 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,которыебылихарактерныдлянашихпредков,людейдалёкихпоколений: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. 

Этавысшаянравственнаяценностьявляетсяприоритетнойвовсехсценариях 

«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—проявлениедобрыхчувств;благотворительностьбыла 

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; 

– обучающийсядолженответственноотноситьсяксвоейсемье,участвоватьвовсех ее делах, 

помогать родителям; 

– семейныеценностивсегдабылизначимыдлянародовРоссии;семейныеценности 

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. КультураРоссии 
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– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

– российскаякультурабогатаиразнообразна,онаизвестнаиуважаемавовсеммире; 

–культурапредставленадостижениями 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,связанныесосознаниемобучающимисяэтойсоциальнойценности,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.», «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: «Я вижу Землю! Это так красиво». 

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

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

точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина 

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

формируются определенные ценности: высшие нравственные чувства и социальные 

отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних 

и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

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

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

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

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов, 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках 

реализации программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

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

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

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

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

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

настоящеевремя,принятьивоспитыватьвсебекачества,которыеотражаютнравственные 

ценностипредыдущихпоколений(«Там,гдеРоссия»,«ЧтотакоеРодина?(региональныйи 
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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 ( «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, 

созидательныйтруднаблагоОтчизны.Многообразиепрофессий,людиособыхпрофессий 

(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,способностьоказатьпомощь,поддержку,проявитьзаботуимилосердие.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(«Будьготов!Коднюдетскихобщественныхорганизаций»).Всемирныйфестиваль 

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(7января).ИсторияпраздникаРождестваХристова.Рождественские традиции в 

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

народов России»). 

−Деньроссийскойнауки(8февраля).НаукаинаучныеоткрытиявРоссии.Значение 
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научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность 

поколенийвнаучныхдостижениях.Выдающиесяученыепрошлыхвеков: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»виртуальногомира.Правилабезопасногопользования 

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

суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», День российской науки»). 

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

Отечества—обязанностьгражданинаРоссийскойФедерации,проявлениелюбвикродной 

земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российскоговоина:смелость,героизм,самопожертвование(«ДеньзащитникаОтечества»). 

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

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

ВеликиеженщинывисторииРоссии,прославившиесвоюОтчизну(«Овзаимоотношениях 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 воткрытый 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). Последний весенний 

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

желалидругдругухорошегоурожая,удачноголета.Традицияизменилась,когдаженщины- 

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 

победусоветскихвоинов,тыла,партизанскогодвижения.Ктотакиефашисты?Почемуони 

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.Этотпраздник–символсвободы,гражданскогомира,согласиявсехнародов 

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 

возможностьс6,5летучитьсявшколе.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.Оценкаучительскоготруда.Страницыисторииразвитияобразования.Первые 

школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. 

Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте 
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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 ролиотцакакродителя,участиеввоспитаниидетей,отцовскоевлияниенасынаи/илидочь. 

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

семейногоочага,воспитательницадетей.Спервыхднейжизнирядомсребёнкомвсёвремя 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 

ДревнейРусидосовременности(скоморохи,первыетеатрыопераибалета,драматические 

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

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

искусства:яркиестраницыжизниидеятельности.Значениероссийскойкультурыдлявсего 

мира(«Потусторонуэкрана»,«Цирк!Цирк!Цирк!(КМеждународномуднюцирка)»,«От 

«А»до«Я», «Азбука»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. («Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженийшкольниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотическое 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; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности;неприятиелюбыхформ 

поведения, направленных на причинение физического морального вреда другим людям; 

выполнениенравственно-этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений. 

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. 
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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 

окружающемумиру,проявлениенравственно-этическихкачеств.Работатьсинформацией, 

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. 

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. 

Столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурногоиприродногонаследиявРоссии;важнейшихдлястраныиличностисобытиях и 

фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

РоссийскойФедерации;развитиеуменийописывать,сравниватьигруппироватьизученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей в 

окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

приобретениебазовыхуменийработысдоступнойинформацией(текстовой,графической, 

аудиовизуальной)оприродеиобществе,безопасногоиспользованияэлектронныхресурсов 

организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основевыполненияправилбезопасногоповедениявокружающейсреде,втомчислезнаний 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 
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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 

оскорблениепредставителейдругойверыестьнарушениенравственныхнормповеденияв 

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 

религиознойкультуре,историиРоссии,современнойжизни;открытостьксотрудничеству, 

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 

взаимодействоватьсосверстникамивигровыхзаданияхиигровойдеятельности,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. 

Программа коррекционной работы с обучающимися с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата АОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 

Общешкольная программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ЦПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации ИПР, ИППСУ. Особенностями развития детей являются: 

- нарушения мелкой и общей моторики, проявляющиеся в трудностях удержания головы, 

несформированности навыков сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности, 

самообслуживания, в неумении выполнять целенаправленные практические действия; 

- соматическаяослабленностьпсихомоторныеиконституциальныеособенности; 

- сниженная работоспособность; 

- повышенная истощаемость нервной системы; 

- эмоционально-волевые трудности: повышенная нервная чувствительность к 
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посторонним раздражителям, эмоциональная нестабильность, склонность к проявлениям 

аффекта, раздражительная слабость, обидчивость, плаксивость; 

- низкая познавательная активность; 

- ограниченный запас сведений об окружающем мире; 

- кратковременность и неустойчивость произвольного внимания, недостатки его 

переключения и распределения; 

- нарушения речевой деятельности разной степени выраженности от полного отсутствия 

речи до ее искаженного формирования; 

- низкий уровень развития восприятия (слухового, речевого, зрительного, тактильного); 

- нарушение мнестических функций (снижение объема запоминаемого материала, 

нестойкость следов памяти); 

- своеобразие мыслительной деятельности (тугоподвижность, конкретность, 

стереотипность мышления, недостаточная сформированность основных мыслительных 

операций, трудности формирования абстрактного мышления); 

- личностная и социальная незрелость: отсутствие уверенности в себе, 

несамостоятельность, повышенная внушаемость, слабость ориентировки в бытовых и 

практических вопросах жизни, несформированность коммуникативных навыков. 

Вышеперечисленные нарушения создают трудности в освоении обучающимися ФАООП , 

а именно: 

1. Трудности в процессе овладения читательской деятельностью (неумение поставить 

вопросы к тексту и ответить на них, привести примеры из текста, передать содержание 

прочитанного, высказать и обосновать свою точку зрения, опираясь на тест); 

2. Трудности в изучении математики (трудности формирования математических понятий, 

пространственных представлений, решения задач); 

3. Общеучебные трудности обучения: - неумение организовать самостоятельную 

деятельностьнаурокебезпошаговойинструкциииконтролясостороныучителя,неумение 

оценить результативность самостоятельной работы; - неумение работать в группе, 

выслушивать другого, правильно реагировать на критику. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- цель, задачи программы; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико- педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования; 

- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся и освоение ими 

ФАООП НОО; 

- механизмвзаимодействиявразработкеиреализациикоррекционныхмероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательной организации, планируемые результаты коррекционной работы. 

Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании 

основных положений, направленных на оказание комплексной психолого-педагогической 

помощи детям в преодолении трудностей психического, речевого и психологического 

развития для реализации их прав на образование, всестороннее развитие, успешную 

интеграцию в жизнь общества, социальная адаптация с учётом особых образовательных 

потребностейнаосновеосуществленияиндивидуальногоидифференцированногоподхода в 

образовательном процессе 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся при освоении ими 

общеобразовательной программы; 

 организация комплексной квалифицированной диагностики развития обучающихся; 
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 конструирование индивидуальной образовательной траектории обучающихся с ОВЗ и 

/или имеющими трудности в обучении в соответствии с индивидуальными 

особенностямипсихическогои/илифизическогоразвитиякаждогоребёнкадляуспешного 

освоения ими основной общеобразовательной программы; оказание индивидуально 

ориентированной социально-психолого-педагогической помощи обучающимся с учётом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей; 

 разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ реабилитации, 

направленных на устранение нарушений физического, психического и психологического 

развития обучающихся; 

 разработка и реализация групповых коррекционно-развивающих программ, 

направленных на развитие коммуникативных умений, навыков конструктивного общения 

в группе; 

 организация образовательного процесса детей, обучающихся в соответствии с 

индивидуальнымиособенностямикаждогоребёнка,структуройистепеньювыраженности 

нарушений развития; оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области возрастной и специальной психологии. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

Комплексное обследование обучающихся 

Медицинское сопровождение 

Содержание Методы 

Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

Плановый медицинский осмотр обучающихся. 

Диспансеризация. 

 Подготовка медицинских документов для 

ЦПМПК. 

Участиев ПМПк. 

Организация консультативной помощи. 

Организация и контроль работы по 

гигиеническому воспитанию детей, родителей 

(законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение 

Организация социально- 

педагогического сопровождения 

обучающихся 

Создание банка данных обучающихся. 

Профилактическая работа с семьями учащихся. 

Создание банка данных учащихся«группы 

риска». 

Организация работы с учащимися«группы 

риска» и их сопровождении. 

Психолого – медико- педагогическое 

сопровождение обучающихся 

Осуществление индивидуального подхода в 

обучении и воспитании к детям 

Профилактические действия: 

мониторинг успеваемости и 

посещаемости 

-индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися, имеющими 

систематические пропуски уроков без 

уважительных причин 

-собеседование с родителями о 

пропусках уроков и поведенческих 

рисках несовершеннолетних 

Предотвращение, выявление трудностей и 

отклонений в поведении, коррекция 

дезадаптации обучающихся 
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- взаимодействие с КДН, отделом 

опеки, профилактические рейды 

инспекторов КДН в семьи обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

Оказание мер социальной поддержки 

обучающимся 

Своевременное оказание социальной помощи и 

поддержки нуждающимся в них обучающимся 

Организация общешкольных 

праздников, мероприятий по 

профилактике экстремизма, мероприятий 

по профилактике вредных привычек. 

Содействие созданию обстановки социального 

и психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся в школе, семье, в 

окружающей социальной среде. Пропаганда 

здорового образа жизни, формирование 

негативного отношения к социальным порокам. 

Психологическое, логопедическое сопровождение 

Содержание Планируемые результаты 

Диагностическая работа 

Организация диагностического 

обследования обучающихся с целью 

изучения развития познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер, личностных 

особенностей обучающихся 

Мониторинг динамики развития детей с, 

выявление причин, вызывающих трудности в 

обучении. Определение уровня актуального 

развития. Составление индивидуальных 

программ развития учащихся. 

Коррекционно-развивающая работа 

Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

Формирование познавательной активности. 

Формирование мотивации к учебной 

деятельности. 

Коррекция и развитие познавательной 

деятельности. 

Обеспечение оптимальных условий 

профилактики нарушений процессов 

развития и трудностей обучения. 

 

Консультативная работа 

Консультирование педагогов, оказание 

помощи в подборе индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися 

Выработка обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися. 

Консультация членов семьи, оказание 

помощи по вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка 

Профилактика и коррекция неэффективных 

методов воспитания в семье 

Информационно-просветительская работа 

Просветительская деятельность (семинары, беседы, 

родительские собрания, выступление МО, 

информационные стенды, печатные материалы), 

направленная на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

участников образовательного 

процесса 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 
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Направление 

коррекционной 

работы 

Содержание 

коррекционной работы 

Характеристика содержания 

коррекционной работы 

Диагностическая 

работа 

Диагностическое 

обследование и подготовка 

рекомендаций по оказанию 

обучающимся  психолого- 

медико- педагогической 

помощи в условиях МБОУ 

«Асановская СОШ» 

Своевременная (с первых дней пребывания 

ребенка в образовательной организации). 

Диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации. 

Комплексный сбор сведений о ребенке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля. 

Выявление уровня актуального развития. 

Определение зон ближайшего развития 

обучающегося, выявление его резервных 

возможностей. 

Изучение развития эмоционально- волевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся. 

Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка. 

Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с ОВЗ. 

Системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка. 

Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Специализированная 

помощь в освоении 

содержания образования и 

коррекция недостатков в 

Выбор коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

 психофизическом развитии 

обучающихся в условиях 

МБОУ «Асановская СОШ» 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения. 

Системное воздействие на учебно- 

познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии. 

Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекция его поведения. 

Формирование и коррекция жизненных 

компетенций. 
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Консультативная 

работа 

Непрерывность 

специального 

сопровождения 

обучающихся 

И их семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех 

участников образовательного процесса. 

Консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся. 

Консультативная помощь семье по 

вопросам воспитания и подбору 

приѐмовкоррекционногообучения ребенка. 

Информационно- 

просветительская 

работа 

Разъяснительная 

деятельность по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории 

обучающихся, со всеми 

участниками 

образовательного процесса 

Информационные мероприятия (семинары, 

беседы, родительские собрания, 

выступление на МО, информационные 

стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся. 

Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально- типологических 

особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

На начальном этапе коррекционной работы специалистами проводится 

комплексное диагностическое обследование, с целью определения актуального возраста и 

зон ближайшего развития для дальнейшего планирования психолого-педагогического 

сопровождения. На основе результатов диагностического обследования специалисты 

психолого-педагогической службы планируют индивидуальные и групповые занятия. 

Коррекция недостатков (нарушений) познавательной и эмоционально-личностной сферы 

обучающихся строится на основе изучаемого программного материала. 

Индивидуальная коррекционная работа осуществляется по направлениям: 

коррекция познавательной, эмоциональной, личностной сфер, развитие речи. 

Коррекция познавательной сферы направлена на: 

- формирование познавательной мотивации; 

- развитие познавательных психических процессов; 

- тренировкуинтеллектуальныхфункцийиспособовумственнойдеятельности; 

- преодоление синдрома дефицита внимания; 

- выработку когнитивных стилей. 

Коррекция эмоциональной сферы обучающихся направлена на: 

- формирование социальных чувств и позитивных поведенческих реакций; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, вербальных и невербальных 

способов выражения своих эмоциональных состояний; 

- развитие способности выражать эмоциональные состояния социально приемлемыми 

способами; 

- снижение интенсивности негативных переживаний в процессе общения со взрослыми и 

друг с другом. 

Коррекция личностной сферы обучающихся направлена на: 

- позитивное изменение Я-концепции ребенка, уровня его притязаний, гармонизацию 
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личностного баланса, усиление ЭГО; 

- преодоление дисгармонии, незрелости, невротичности личности, комплекса 

неполноценности и других негативных личностных проявлений 

Коррекция речевой деятельности обучающихся направлена на: 

- совершенствование слухового восприятия и внимания; 

- развитие функций фонематического анализа и синтеза; 

- развитие импрессивной стороны речи(понимания); 

- развитие экспрессивной стороны речи(воспроизведения); 

- формирование коммуникативных функций речи(как средства общения); 

- формирование диалогической речи; 

- преодоление речевого негативизма; 

- воспитание устойчивости интереса к занятиям, позитивного отношения к исправлению 

речевого дефекта; 

- вырабатывание привычки слухового контроля; 

- обучение различным видам пересказа (краткий, полный, выборочный); 

- предупреждение и преодоление дисграфический и дислексических нарушений. 

Коррекционныезанятиястроятсясучетомосновныхпринциповкоррекционно-развивающего 

обучения: 

Принципсистемностикоррекционных(исправлениеилисглаживаниеотклоненийи 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

- установлениевзаимосвязимеждувоспринимаемымпредметом,егословесным обозначением 

и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделениедеятельностьнаотдельныесоставныечасти,элементы,операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств, обучающихся реализуется 

под контролем инструктора ЛФК. Индивидуальные занятия и групповые занятия по ЛФК 

обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного дефекта. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

четко выстроенная взаимосвязь специалистов МБОУ «Асановская СОШ», 

обеспечивающих комплексное и системное медико-психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников. 

Действенной формой организованного взаимодействия специалистов является 

медико-психолого- педагогический консилиум. 

В качестве механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнерство, которое предполагает взаимодействие с организациями 

различных ведомств, общественными организациями. 

Социальное партнерство включает: 

- сотрудничество с другими образовательными организациями, республиканской и 
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районной ПМПК; 

- сотрудничество с родительской общественностью. Ответственные за реализацию 

программы: 

- и.о. директора МБОУ 

«Асановская СОШ» 

Создает материально-технические условия для 

реализации программы, создает условия, ведет общий 

контроль за условиями реализации программы 

-заместитель директора Консультитрует, осуществляет контроль за реализацией 

программы 

-учитель –логопед; 

 

-педагог-психолог 

Составляют индивидуальную программу сопровождения 

коррекционной работы с каждым обучающимся на основе 

рекомендаций ЦПМПК и результатов входной 

диагностики. Осуществляют мониторинг и динамику 

развития обучающихся, корригируют нарушения. 

-родители (законные 

представители) 

Принимают активное участие в реализации программы 

Планируемые результаты: 

- развитие познавательной активности детей; 

- достижение обучающимися уровня элементарной грамотности в соответствии с 

требованиями программы; 

- развитие общеинтеллектуальных умений – приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации; 

- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки; 

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

- положительная динамика в коррекции нарушений речи; 

- психокоррекция поведения ребенка; 

- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения; 

- успешная интеграция воспитанников в социум. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями медико-психолого-педагогических комиссий; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных особенностей 

развития воспитанников с инвалидностью, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса, использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности и доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушений развития ребенка; 

- комплексное воздействие на обучающихся, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 



168  

норм); 

- обеспечение участия всех обучающихся, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в культурно-развлекательных, воспитательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического, речевого, физического развития. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА и умственными 

нарушениями предусматривают: 

Логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формированиеуобучающихсясредствкомпенсациидефицитарныхпсихомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 

осваивать учебные предметы. 

Организационный раздел 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АОП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.3) определяет образовательная организация. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 

внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, 

способствующим всестороннему развитию обучающихся. Количество часов, отводимых в 

неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе 

неменее5часоввнеделюнакоррекционно-образовательнуюобластьвтечениевсегосрока 

обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16 Санитарно- 

эпидемиологических требований). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

обучающимися содержания АОП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе 

коррекционной работы и коррекционные курсы. "Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися с НОДА и умственными нарушениями предусматривают: логопедические 

занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. Продолжительность занятий до 

25-30 минут. 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет часов, 

отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно- 

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 

обучения) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на 

одного обучающегося. 

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет 33 

недели, во 2-4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АОП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НОДА С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 6.3) 

Учебный план АОП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 6.3) 

Учебный план разработан для 1 дополнительного,1 класса, 2, 3, 4-х классов, 

реализующих АОП НОО обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 6.3) 

Учебный план - нормативный документ, определяющий структуру и содержание 

учебно-воспитательного процесса, реализующий обязательную и допустимую нагрузку в 

рамках предельно допустимой недельной нагрузки в 1(доп.)-4 классах. 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

начального общего образования для обучающихся с НОДА и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных санитарных правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Учебный план состоит из 2-х частей обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В обязательной части определён перечень 

предметных областей, учебных предметов, объём учебного времени, максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений включена 

внеурочная деятельность по направлениям, включая коррекционную область. 

Структура учебного плана образовательного учреждения (организации) 

представляет собой единство обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его   индивидуальностью. 

Обязательная часть определяет состав обязательных предметных областей:   

русский язык: 1 дополнительный – 4 класс по 4 часа в неделю; 

чтение: 1 дополнительный – 4 класс по 4 часа в неделю; 

речевая практика: 1 дополнительный – 4 класс по 1 часу в неделю;  

математика: 1 дополнительный – 4 класс по 4 часа в неделю; 

мир природы и человека: 1 дополнительный и 1 класс по 1 часу в неделю; 2 – 4 класс по 2 

часа в неделю; 

музыка: 1 дополнительный – 4 класс по 1 часу в неделю; рисование: 1 дополнительный – 4 

класс по 1 часу в неделю; 

труд(технология): 1 дополнительный – 1 класс по 1 часу в неделю; 2-4 класс по 2 часа в 

неделю; 

адаптивная физическая культура: 1 дополнительный – 4 класс по 3 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

указывает перечень учебных предметов с учетом особых потребностей обучающихся с 

НОДА. 

В 1 дополнительном – 4 классах по 0,5 часа распределены на родной (чувашский) язык и 

чтение на родном (чувашском) языке. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФАОП НОО МБОУ «Асановская 

СОШ» реализует внеурочную деятельность. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 

внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, 

способствующим всестороннему развитию обучающихся. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью в 

нашей школе, составляет 10 часов (в том числе 5 часов в неделю на коррекционно- 

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

обучающимися содержания АОП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе 

коррекционной работы и следующие коррекционные курсы: коррекционно-развивающие 

занятия: психокоррекционные (психологические и дефектологические); логопедические 

занятия; коррекционный курс «Двигательная коррекция»; «Тропинка к своему Я» 

Коррекционно-развивающая область реализуется через систему фронтальных, групповых и 

индивидуальных занятий. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности двигательных и 

других нарушений. Наполняемость групп - 2 - 4 обучающихся. Продолжительность 

групповых и индивидуальных занятий до 25 - 30 минут, занятий ритмикой и двигательной 

коррекцией - до 40 минут. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями адаптивной физической 

культуры. Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными предметами. 

В расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптивной физической 

культуры) могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию 

динамических и (или) релаксационных пауз между уроками, а также индивидуальные 

занятия за счет часов внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года в 1 подготовительном- 4 классах составляет 33 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение учебного дня и 

учебной соответствуют Гигиеническим нормативам и Санитарно- эпидемиологическими 

требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «АСАНОВСКАЯ СОШ» НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющих интеллектуальные 

нарушения (умственную отсталость) 

(вариант 6.3. ФГОС НОО ОВЗ) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 Классы 

Количество часов в неделю 

Подгот 

овительный 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=08.06.2023&dst=100471&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&date=08.06.2023&dst=100137&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=08.06.2023&dst=100047&field=134
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Естествознание Мир природы и 

человека 

1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Рисование 1 1 1 1 1 5 

Труд 

(технология) 

Труд (технология) 1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 22 22 22 106 

Часть учебного 

плана, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса при 

5-дневной 

неделе 

Родной (чувашский) 

язык 

Чтение на родном 

(чувашском) языке 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Всего часов 693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия по 

программе 

коррекционной 

работы 

ЛФК 1 1 1 1 1 5 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия: 

психокоррекцио

нные (психо 

логические и 

дефектологическ

ие) «Тропинка к 

своему Я» 

2 2 2 2 2 10 

Логопедические 
занятия 

2 2 2 2 2 10 

другие направления 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 
важном» 

1 1 1 1 1 5 

 «Чтение с 
увлечением» 

1 1 1 1 1 5 

 «Мир и я» 1 1 1 1 1 5 

 «Этика. Азбука 
добра» 

1 1 1 1 1 5 

 Легоконструиров
ание 

1 1 1 1 1 5 

Всего  31 31 33 33 33 161 
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Календарный учебный график на 2024-2025учебныйгод является приложением к АООП 

НОО 

Календарный план воспитательной работы организации на 2024-2025 учебный год 

см. ООП НОО 

Характеристика условий реализации, адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА (6.3) 

В МБОУ «Асановская СОШ», реализующим АОП НОО обучающихся с НОДА, 

созданы условия комфортной развивающей образовательной 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 адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для участников образовательного процесса 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (6.3) всеми обучающимися с 

НОДА; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального 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 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Учебно-методическоеобеспечениеобразовательногопроцессаучебниками является 
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приложением к АООП НОО (6.3)  

Кадровое обеспечение реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Важным условием реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы НОО для обучающихся с НОДА, имеющих интеллектуальные нарушения 

(умственную отсталость), является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры МБОУ «Асановская СОШ». 

Все помещения МБОУ «Асановская СОШ», включая санузлы, позволяют ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Все пространство класса доступно ребенку, 

передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью приспособлений. 

Умственно отсталый ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных 

двигательных нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно 

развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, имеющих 

интеллектуальные нарушения (умственную отсталость), меньше. В случае необходимости 

(выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 

формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА, 

имеющих интеллектуальные нарушения (умственную отсталость), специально 

организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. Предусмотрено 

наличие персональных компьютеров, технических приспособлений. 

В МБОУ «Асановская СОШ» осуществляющим реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и программы 

коррекционной работы для обучающихся с НОДА, имеющих интеллектуальные 

нарушения (умственную отсталость), созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий, обеспечивающих достижение каждым обучающимся с 

НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности; 

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры учреждения. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА 

имеющих интеллектуальные нарушения (умственную отсталость), должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
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деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, 

сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, 

– актовому залу; 

– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалами канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации). 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и 

специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. 

В структуре материально-технического обеспечения процесса образования по варианту 

6.3. ФГОС НОО ОВЗ должна быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребѐнок с НОДА, имеющий 

интеллектуальные нарушения (умственную отсталость), 

– организации рабочего места ребѐнка с НОДА, имеющего интеллектуальные нарушения 

(умственную отсталость), 

– техническим средствам обучения обучающихся с НОДА, имеющих интеллектуальные 

нарушения (умственную отсталость),включая специализированные ассистивные 

компьютерные средства обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей; 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с НОДА, имеющих интеллектуальные 

нарушения (умственную отсталость), позволяющим реализовывать выбранный вариант 

стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с НОДА, соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям. 

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью с НОДА, имеющих 

интеллектуальные нарушения (умственную отсталость), соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
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деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор методического и дидактического материала, площадь кабинетов, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

и групповых занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

– кабинетам трудового обучения (размеры помещения, необходимое оборудование с учетом 

двигательных возможностей обучающихся; 

– кабинету социально-бытовой ориентировки, оснащенному специальным наборами 

мягкой и корпусной мебели; оборудованием для приготовления пищи (мойка, плита, 

кухонный стол, электробытовые приборы, кухонная утварь, холодильник и др.); стирки 

белья (стиральная машина, необходимые наборы моющих средств); 

– актовому, спортивному залам, залам лечебной адаптивной физкультуры, сенсорной 

комнате; 

– 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. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

двигательной сферы, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных 

условий обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса созданы специальные зоны 

отдыха. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью с НОДА, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной 

области «Язык» предполагает использование наборов букв и слогов, картинные азбуки, 

таблицы (опорные схемы) на печатной основе, наборы сюжетных и предметных картинок, 

обучающие программы для персонального компьютера (по развитию речи и овладению 

навыками грамотного письма). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного 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. 

Формирование доступных представлений о мире и практике 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 НОДА, имеющих 

интеллектуальные нарушения (умственную отсталость), с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании организации. 
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Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

умственно отсталых обучающихся с НОДА 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 и театром важно обеспечить 

обучающимся с НОДА и умственной отсталостью использование доступных музыкальных 

инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить 

актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с НОДА и умственной отсталостью образовательной 

областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и адаптивной 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 физической активности. 

Для овладения образовательной областью Труд «Технология» (предмет 

«Труд(технология)» учащимся с НОДА с умственной отсталостью необходимо 

использование специфических инструментов и расходных материалов в процессе 

формирования навыков ручного труда. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с НОДА и умственной отсталостью, характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 
2) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации разработаны и закреплены локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. Критериальными 

источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности 

являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 
1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 
2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 

от 28 января 2021 г. 
3) перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 
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Министерства просвещения РФ); 
4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 
5) аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации; 
6) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 
7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В МБОУ «Асановская СОШ» для реализации ООП НОО имеются в наличии: 

 3 общеучебных кабинетов; 

 актовый зал на 100 мест; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем и читальным залом; 

 помещение для питания обучающихся и педагогических работников, а также 

 помещение для хранения и приготовления пищи; 

 административные и иные помещения; 

 медицинский кабинет; 

 гардеробные, санузлы; 

 пришкольный участок. 

Все помещения обеспечены оборудованием для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Состав комплекта средств 

обучения объединяет как современные средства обучения на базе цифровых технологий, 

так и традиционные - средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

1) возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

2) ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

3) необходимости и достаточности; 

4) универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательной деятельности. 

Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия: контроль 

за санитарным состоянием помещений, контроль за организацией режима дня 

школьников, за проведением медицинских осмотров сотрудников, пищеблока, ежедневное 

проведение бракеража готовой пищи с отметкой в бракеражном журнале, своевременное 
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проведение изоляции больных детей из класса, проведение осмотра контактных детей. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, локальной сети и внешней сети. 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

реализацию художественно-оформительских и издательских проектов; 

- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

- создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

- получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных; 

- физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

- исполнение музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий; 

- занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

- планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- размещение своих материалов и работ в информационной среде школы; 

- работу школьного сайта и органа школьной печати; 

- организацию качественного горячего питания, медицинское обслуживание и отдых 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с НОДА 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательныхресурсов,современныхинформационно-телекоммуникационныхсредств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 



179  

Создаваемая в учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательной организации; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС 

являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа- 

сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (под-кастинга), использования аудио-видео-устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
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групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудиовидео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с НОДА направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной 

общеобразовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

МБОУ «Асановская СОШ» обеспечена учебниками, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с НОДА. 

МБОУ «Асановская СОШ» также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеется фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ОВЗ. 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Пополнение базы 

данных по 

контингенту и 

ресурсному 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

сентябрь- октябрь Администрация Получение наиболее полной и 

достоверной информации по 

всем направлениям 

деятельности учреждения с 

целью осуществления анализа 

и принятия управленческих 

решений 
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Размещение 

информации о школе 

На официальном 

сайте учреждения 

в течение учебного 

года 

Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Обеспечение эффективного 

взаимодействия с органами 

управления образованием и 

социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

информированности 

коллектива школы, родителей 

и общественности о 

деятельности учреждения 

 

 

 

Увеличение числа родителей и 

учащихся, активно 

интересующихся проблемами 

учреждения и желающих 

принять участие в их 

разрешении  

 

 

 

 

 

 

 

Активизация позиции всех 

субъектов образовательного 

процесса в отношении к 

инновационным процессам, 

происходящим в учреждении 

Паспортизация 

учреждения 

март Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Обеспечение работы 

сайта 

в течение учебного 

года 

Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Взаимодействие с 

органами управления 

образования и 

другими 

образовательными 

учреждениями через 

электронную почту и 

сайты в сети 

Интернет 

в течение учебного 

года 

Администрация 

Информирование 

родителей и 

общественности о 

деятельности 

учреждения с 

использованием ИКТ 

в течение учебного 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

сайт 

Внутришкольный 

мониторинг условий 

хода и результатов 

образовательного 

процесса 

в течение учебного 

года 

Администрация 

Осуществление 

электронного 

документооборота с 

использованием 

сервисов Интернет 

в течение учебного 

года 

Администрация 

Внедрение и ведение 

системы электронных 

журналов и 

дневников учащихся 

в течение учебного 

года 

Администрация, 

учителя, классные 

руководители, 

ответственный за 

сайт 

Повышение 

квалификации 

педагогов в области 

ИКТ на курсах 

повышения 

квалификации 

в течение учебного 

года 

Администрация Рост общекультурной и 

информационно- 

коммуникационной 

компетентности педагогов 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

педагогов в области ИКТ 

 

Тематические 

педагогические 

советы 

в течение учебного 

года 

Администрация 

Участие в семинарах 

по вопросам 

информатизации 

поплану ИМЦ Администрация, 

учителя 
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Самообразование 

педагогов 

в течение учебного 

года 

Администрация, 

учителя 

 

 

Формирование системы работы 

учителя с использованием 

электронных образовательных 

ресурсов 

Освоение и 

внедрение в практику 

работы учреждения 

свободного 

программного 

обеспечения. 

в течение учебного 

года 

Администрация, 

учителя 

Открытые уроки с 

применением 

информационных 

технологий для 

молодых учителей 

в течение учебного 

года 

Администрация, 

учителя 

Пополнение 

школьной базы 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

в течение учебного 

года 

Администрация, 

учителя 

Пополнение 

школьной медиатеки 

в течение учебного 

года 

Администрация, 

учителя 

Приобретение новых 

и замена устаревших 

технических средств 

в течение учебного 

года 

Администрация Создание условий для 

внедрения информационно- 

коммуникационных 

технологий в учебно- 

воспитательный процесс 
Создание локальной 

сети 

В наличии Администрация 

Подключение к сети 

Интернет всех 

компьютеров 

учреждения 

В наличии Администрация 

Подключение 

защищенного канала 

связи 

В наличии Администрация  

Обеспечение 

безопасности работы 

компьютеров 

средствами 

контентной 

фильтрации и 

антивирусного ПО 

в течение учебного 

года 

Администрация 

Обеспечение наличия 

лицензионного и 

свободного ПО на 

всех компьютерах 

школы 

В течение учебного 

года 

Администрация 

Подготовка 

дидактических 

материалов и 

наглядных пособий с 

использованием 

средств 

информатизации 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

учителя 

Повышение педагогической 

эффективности 

образовательной системы 

школы по вопросам 

качественной подготовки 

личности с высоким уровнем 

информационно- 
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Внедрение 

информационных 

технологий и 

Интернет-ресурсов, 

интерактивных 

средств обучения в 

образовательный 

процесс 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

учителя 

коммуникационной культуры 

 

Сформированность у 

учащихся умений и навыков 

работы с информационными 

источниками, развитие 

интереса к исследовательской 

работе 

 

Рост личностных достижений 

учащихся 

 

Повышение познавательной 

мотивации учащихся 

 

 

Увеличение числа 

победителей в 

Использование 

новых нестандартных 

форм урока, таких 

как урок- 

презентация, урок- 

проект, 

интегрированный 

урок, интернет-урок, 

урок- викторина с 

использованием ИКТ 

и ЭОР 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

учителя 

Использование 

учащимися 

мультимедийных 

пособий и ресурсов 

Интернет при 

подготовке к урокам 

В течение учебного 

года 

Учителя, 

учащиеся, 

родители 

Вовлечение 

учащихся в создание 

мультимедийных 

продуктов: проектов, 

презентаций и др. 

В течение учебного 

года 

Учителя 

Проведение 

социальных акций и 

соцопросов среди 

учителей и учащихся 

В течение учебного 

года 

Учителя Конкурсах разных уровней 

 

 

Повышение качества 

образования 

 

Расширение возможностей 

для осуществления проектной, 

исследовательской 

деятельности учащихся, 

педагогов 

Создание доступной среды 

обучения для учащихся 

Участие в 

дистанционных 

конкурсах и акциях с 

использованием сети 

Интернет 

в течение учебного 

года 

Учителя 

Обеспечение 

компьютерной 

поддержки 

внеклассных 

мероприятий 

в течение учебного 

года 

Учителя, классные 

руководители 

Развитие системы 

дистанционного 

взаимодействия с 

использованием 

ресурсов сети 

Интернет 

в течение учебного 

года 

Администрация, 

учителя 
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Обучение на 

дистанционных 

курсах повышения 

квалификации 

в течение учебного 

года 

Администрация, 

учителя 

Привлечение к 

работе сайта 

максимального 

количества 

участников 

образовательного 

процесса 

в течение учебного 

года 

Администрация, 

ответственный за 

работу сайта 

Активное 

использование 

федерального 

Интернет-портала 

«Российское 

образование» 

в течение учебного 

года 

Администрация, 

учителя 

 

Создание информационно-образовательной среды, соответствующей современным 

требованиям 

 

 

№п/п 

 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

I Технические средства достаточно 

II Программные инструменты достаточно 

III Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки 

достаточно 

IV Отображение образовательной деятельности в информационной среде достаточно 

V Компоненты на бумажных носителях достаточно 

VI Компоненты на CD и DVD достаточно 

Характеристика информационно-технического оснащения 

№ Критерии Показатели  

1 Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 22 

2 Количество компьютеров, применяемых в качестве технических 

средств управления учебным процессом, административным 

аппаратом ОУ. 

16 

3 Количество компьютеров в кабинете информатики 12 

4 Доля компьютеров, объединенных в локальную сеть 12 

5 Скорость подключения к сети Интернет более 

50Мбит/с 

6 Возможность пользования сетью Интернет учащимися Да 

7 Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками 

Да 

8 Наличие медиатеки имеется 

9 Количество мультимедийных проекторов 5 

10 Количество интерактивных досок 1 

11 Количество АРМ(автоматизированное рабочее место)учителя 10 

12 Количество оснащённых специализированных кабинетов информатики 1 

13 Наличие системы видеонаблюдения имеется 
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14 Наличие беспроводного доступа к локальной сети ОУ имеется 

15 Наличие удаленного доступа к информационным ресурсам ОУ. имеется 

16 Наличие сайта(да/нет) Да 

17 Возможность ведения электронного журнала Да 

Кадровые условия 

МБОУ «Асановская СОШ», реализующая программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности на 100%. 

Педагогический коллектив – сообщество специалистов- профессионалов. За 

прошедший период сложился стабильный коллектив, ориентированный на доброе 

отношение к детям, понимание проблемы воспитания и обучения детей. Весь 

педагогический коллектив представляет собой высококвалифицированных специалистов. 

Функционирует социально-психологическая служба: 1 педагог-психолог, 1 

учитель-логопед (высшая квалификационная категория – 100%), 1 социальный педагог. 

Педагогические работники своевременно проходят курсы повышения 

квалификации. 

В школе работает 3 методических объединения учителей-предметников, в том 

числе учителей начальных классов. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Педагогические работники учреждения проходят повышение квалификации в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» и перспективным планом профессионального развития 

МБОУ «Асановская СОШ»» 

Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации ФГОС НОО ОВЗ: 

обеспечениеоптимальноговхожденияпедагоговвсистемуценностейсовременного 

образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ; 

освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы ,результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ. 

Одним из условий успешного внедрения организацией ФГОС НОО ОВЗ является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Система методической работы 

Методическая работа является одним из основных видов деятельности 

педагогического коллектива и представляет собой интеллектуальную деятельность, 

направленную на поиски эффективных путей достижения стоящих перед школой 

образовательных задач. 

Цель методической работы 

Создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ, построенной с учѐтом их способностей, возможностей, интересов, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность и открытость, 

духовно – нравственное развитие воспитанников, гарантирует охрану и укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся, их успешную социализацию в 

общество 

Задачи 
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Создание благоприятных условий для умственного, нравственного и физического 

развития каждого обучающегося, для самореализации каждого воспитанника 

Создание условий для реализации ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование их 

методического уровняв овладении новыми педагогическими технологиями обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ 

Активизация работы по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта 

Формы методической работы 

 тематические педагогические советы 

 работа педагогов по самообразованию 

 предметные недели 

 заседания методических объединений 

 теоретические семинары, семинары-практикумы 

 аттестация педагогов 

 внеурочная деятельность по предмету 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия 

 целевыеивзаимныепосещениеуроковспоследующимобсуждениемихрезультатов. 

Направления методической работы 

Изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

Изучение новых педагогических технологий; 

Изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания воспитанников с 

ОВЗ; 

Повышение квалификации педагогов (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, конкурсах, мастер-классах); 

обобщение и представление опыта работы учителей, воспитателей, специалистов 

психолого-педагогического сопровождения (открытые уроки, мастер-классы, творческие 

отчеты, публикации, разработки методических материалов) на различных уровнях; 

обеспечениепреемственностиприорганизацииобразовательногопроцесса. 

В целях повышения педагогического мастерства учителей и качественного 

планирования методической работы в школе создается общий методический совет, 

включающий заместителя директора по УВР, руководителей школьных методических 

объединений. 

Ежегодно методическим советом образовательной организации определяется 

методическая тема школы. 

Методическаяработаосуществляетсячерезработуметодическихобъединений. При 

методическом совете создается 3 МО: 

Учителей начальных классов; 

учителей гуманитарного цикла; 

классных руководителей 

Планы работы методических объединений составляются с учетом целей и задач 

конкретного учебного года, плана методической работы, специфики преподавания 

определенных предметов. 

Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с 

направлениями работы школы. 

Финансовые условия 

В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно 

быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне 

зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции 

ребѐнка в общеобразовательную среду. 
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Финансово-экономическое обеспечение образования лиц сОВЗ опирается на п.2 ст. 

99ФЗ«Обобразовании в Российской Федерации». 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 


