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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опопрно-

двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) начального 

общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей с 

НОДА на основе Примерной адаптированной основнойобщеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (АООП) на основе ФАОП для обучающихся с ОВЗ; 

 Устав образовательной организации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА состоит из двух частей1: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата образовательная организация может создавать дифференцированные 

адаптированные общеобразовательные программы с учетом особых образовательных 

потребностей разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС варианты 6.2, 6.3, 6.4). 

В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения АООП и 

АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 

обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных 

программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса 

(Примерный календарный учебный график). 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на 

ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  

5. Условия реализации ООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

                                                             
1Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- материально-технические условия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся 

с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 2  (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

                                                             
2  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
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2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.2) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурнымиценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования (вариант 6.2.), обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей 

данной категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год  в том числе, за счёт введения 

подготовительного класса.3 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах 4 . Вариант 6.2. 

образовательной Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

                                                             
3 Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов» (с изм. И доп. От 26 декабря 2000г.)  
4 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность5.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций6. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит: 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования;  

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования;  

 учебный план; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития; 

 программы коррекционных курсов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  

                                                             
5  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
6 Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь взрослого 

при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала. При 

адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в 

умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей 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. Наряду с этим можно выделить особые 

по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

 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; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-
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моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное оборудование, 

сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны 

охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей с 

тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может понадобиться вспомогательная 

техника. В частности: коммуникационные приспособления от простейших до более сложных, в 

которых используются голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, 

символами, буквами или словами). Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов 

для конкретизации действий при самостоятельной работе.  

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, 

обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, 

социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
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5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
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8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированнойосновной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА, включающие освоенные 
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обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность 

их применения (представлены в рабочей программе учебной дисциплины). 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образованиядолжна: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА на 

ступени начального общего образования должна содержать: 
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описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся  с НОДА на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения 

в начальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); развитие 

знаково-символических действий – замещения, моделирования и преобразования модели – с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; 

использование знаково-символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия – с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 
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распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных 

групп обучающихся с НОДА. 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогическойформой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
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Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

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

Овладение разборчивым письмом или печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи 

I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка. 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление 

по вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что 

говорится. Различение слов, обозначающих предметы,  действия, и признаки, их группировка по 

вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где?  

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях 

с числительными один, одна, одно.Различение единственного и множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что будет 

делать, обозначая их соответствующими терминами «настоящее время», «прошедшее время», 

«будущее время». 

 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обозначая 

терминами «мужской род», «средний род», «женский род». 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в 

сочетаниях. 
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Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:предмет и действие; предмет 

и состояние предмета; пространственные отношения;  временные отношения; признаки 

действия; переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный объект; 

отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками:пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 

суффиксами:-енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, –тель, -арь    

Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», «прилагательное». 

II. Сведения по грамматике и правописанию  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на конце 

слов. 

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма без 

пропусков, замены, искажений, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, й. Правописание 

жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и в 

середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в слове. 

Правописание безударных гласных в словах и формах слов (водой — под воду). Двойные 

согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и 

звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных. 

разделительный мягкий знак. двойные согласные. 

Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах.  Раздельное 

написание со словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъи ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 

первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях 

городов, деревень, рек. 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по составу, 

подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-

, пре- и при-).  

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слева. 

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых 

ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных 

в корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, 

с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от предлога. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение 

находить суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов (в, из, 

к, на, от, по, с, у). 

Морфология.Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, женский, 

средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце 

слова у существительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода 

(рожь — нож, ночь — мяч, вещь — плащ, мышь — камыш). 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 3-

е склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний существительных 

1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин). 
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Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ье, -ов, -ин). Правописание окончаний      -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание 

безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и 

ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений в 

речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с 

глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и 

правописание -шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что? Слова, 

обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? 

Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что делает? что делал? что 

сделает? что сделал? Умение ставить вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и 

противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в речи словами, 

близкими по значению. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Синтаксис.Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по 

смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими 

формами и распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голосом 

важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). 
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Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с 

однородными членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 

состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное 

предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком и 

о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Связь 

слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в 

конце предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление 

предложений (устно). Запись простых предложений, предварительно проанализированных в 

классе. 

2.Развитие речи 

Уточнение и обогащение словаря.Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения, 

качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей 

животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей 

животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или 

животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет 

и его качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и 

незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов,  с эмоционально-

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с 

переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о 

чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные 

смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный 

процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными членами 

и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, 

цели, времени, места. 
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Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического 

словаря. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, 

увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных 

рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Составление 

плана сюжетного рассказа под руководством учителя в форме вопросов, повествовательных 

предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. 

Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов «вдруг, 

потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера 

человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя). 

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.  

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. 

Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые при 

знакомстве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. 

Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близкие 

учащимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий н т. 

п. с предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не 

сформулированной прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, 

обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги,её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
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Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностяхпостроения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные 

паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения 

сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в 

произношении своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, 

выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому 

знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 

самостоятельной речи. 

Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи 

с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно).  

Изменение высоты и силы голоса в зависимости  от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 
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(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряжено и 

отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по 

подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в вопросах 

и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. 

Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний: п, 

а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в начальной позиции 

(яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э 

(пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие 

согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-

ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, пюре) и 

т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);   

- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 

- слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,   

- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; 

- аффрикат: ц-ч; 

- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 

звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, 
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соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому 

контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со 

стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, 

пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. 

Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочному знаку): 

безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными 

оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы 

произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, -ева; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в 

речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс— дс 

(детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с 

существительными (в саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц 

произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко 

(перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с дедушкой произносится как 

збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч 

произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з 

употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного 

произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), 

стн-здн (чесно, позно). 

Фраза 

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряжено и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной 

интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и 

самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью 
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интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной 

прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

5. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-

справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) Распознавание геометрических фигур: 
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точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

6. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты.  

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте.  Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и дляхозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 
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растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе  в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
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престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных 

с ним. 
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

7.Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в  

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

8. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

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

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской 

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 
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Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста 

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника 

Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
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(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, 

с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 
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с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью или асисстивными 

средствами ее заменяющими, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического 

развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает 

возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных  

движениях учеников и содействует развитию способности организовать сложные двигательные 

комплексы, особенно те, которые  необходимы в учебной и трудовой деятельности.Физическая 
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культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

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

и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения 

для увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для развития  вестибулярного 

аппарата. Развитие координационных способностей.  Упражнения для формирования свода 

стопы. (распределено равными частями в течение учебного года).Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные положения. Смена 

исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания.Акробатические упражнения. Группировка лежа 

на спине, перекат назад.Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии.  
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Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика.  

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  необходимых прежде всего в 

быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения и 

перестроения, ходьба и бег,  передвижение при помощи технических средств (ходунки, коляска), 

перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. Упражнения с 

предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены 

большим практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения 

их двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с 

флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять 

формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией 

дефектов походки. Учителю физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы 

в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры 

ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления 

походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

1 класс 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе.  

Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования 

линией.Рисование с натуры: разные листья и их форма.Развитие навыка видения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности.  

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока.  

Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и 

получение нового цвета. 
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Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение объёмных материалов. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Последовательное ведение работы над изображением бабочки по представлению, 

использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Овладение приёмами надрезания и 

вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из картона 

или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя 

в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения М. А. Врубеля и другие по выбору 

учителя). 

Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических 

задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

обучающихся с ОВЗ находится личностное развитие обучающихся с НОДА, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися с двигательными 

нарушениями личностных результатов: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся с НОДА; 

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности с учетом психофизических особенностей развития 

обучающихся с НОДА; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками с НОДА 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм 

не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся с НОДА к 

ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося с НОДА, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе 

духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося с НОДА и воспитание его эмоционально-образной, 

чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику с двигательными нарушениями 

обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту 

самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся с НОДА, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников с НОДА в отношении к окружающим людям, в стремлении 
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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 с учетом психофизических особенностей развития обучающихся с 

НОДА. 

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. 

Учитывая специфические особенности личностного развития обучающихся с НОДА, 

личностные результаты расширяются за счет жизненных компетенций, формирование которых 

требует специального обучения:  

 сформированность навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 сформированность реальных представлений о собственных возможностях и ограничениях 

здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий 

для пребывания в образовательной организации, сообщать о своих нуждах и правах в 

образовательной организации; 

 сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутинной жизни 

(самостоятельное посещение туалета, организация рабочего местаи т.д.), на сколько это 

возможно в каждом индивидуальном случае развития обучающегося с НОДА;  

 сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в ситуации, 

когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно обслуживать, 

поддержать разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, благодарность, использовать 

разные варианты коммуникации для решения какой-либо проблемной ситуации. 

 сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира (соблюдение 

правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, расширение, упорядочивание 

представлений об окружающем природном и социальном мире и др.); 

 сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

 сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту представлений 

о социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знание правил и норм 

общественного поведения, использование их, умение оценивать свое социальное 

окружение, умение использовать принятые в обществе социальные ритуалы и др.) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
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 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собойс учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с 

НОДА; 

 обобщать форму составной конструкции с учетом особенностей речевого развития 

обучающихся с НОДА; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА. 

 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с 

НОДА; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюденияс учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведенийс учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познанияс учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА. 

 

Работа с информацией: 
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 использовать электронные образовательные ресурсыс учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА, возможно использование специального 

оборудования; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями при 

необходимости используя специальное оборудование с учетом двигательных 

возможностей; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемахс учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентацияхс 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся с НОДА должны овладеть следующими действиями:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор 

— зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явленияс учетом особенностей речевого развития обучающихся с НОДА; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опытас учетом особенностей коммуникативного и речевого 

развития обучающихся с НОДА; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителемс учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результатас учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с ФГОСНОО ОВЗ. 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся с НОДА научится: 
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              Модуль «Графика» 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величиныс учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА.  

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельностис учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала)с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА. 

Модуль «Живопись» 

Обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цветс 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой 

на опыт жизненных ассоциацийс учетом особенностей речевого развития обучающихся с 

НОДА. 

Приобретать опыт исследования результатов смешения красок и получения нового цветас 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА. 

Выполнять творческие работы с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства при наличии 

двигательных возможностей.Вести творческую работу на заданную тему с опорой на 

зрительные впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображениис учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Овладевать первичными навыками создания объёмных форм из бумаги путём её 

складывания, надрезания, закручивания и др.при наличии двигательных возможностей. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях 

урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусствас учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам:геометрические, 

анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельностипри 

наличии двигательных возможностей. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздникас учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА. 

Модуль «Архитектура» 

Анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданийс учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА. 
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Осваивать приёмы складывания объёмных простых геометрических телпри наличии 

двигательных возможностей. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения анализировать детские рисунки с позиций настроения, композиции 

(расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителемс 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), 

а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты 

В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА.  

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в адрес учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных модулей: 

«Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», «Архитектура», 

«Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой графики». Содержание всех модулей 

присутствует в каждом классе, развиваясь из года в год с учётом требований к результатам 

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию и психофизических 

особенностей развития обучающихся с НОДА. 

Важнейшим принципом предмета «Изобразительное искусство» является приоритет 

практической творческой работы с художественными материалами. Однако некоторые уроки и 

учебные задания могут быть даны и на основе компьютерных средств (по выбору педагога и в 

зависимости от технических условий проведения урока). 

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются шире: и как 

эстетическое восприятие окружающего мира, природы, ведь искусство учит эстетически, 

художественно видеть мир вокруг и «внутри себя». 

Учебным темам по этому модулю могут быть посвящены отдельные уроки, но в основном 

следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при общем 
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сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности). 

Значительные возможности знакомства с отечественным и мировым искусством 

предоставляют виртуальные путешествия по художественным музеям, к историко-

архитектурным памятникам. Однако это не заменяет реального посещения музеев и памятных 

мест (во внеурочное время, но в соответствии с изучаемым материалом). 

 

1-4  КЛАССЫ  

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Модуль 

«Графика» 

Расположение изображения на листе.  

Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы 

рисования линией. Рисование с натуры: 

разные листья и их форма. Развитие навыка 

видения соотношения частей целого (на 

основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и 

представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности.  

 

Осваивать навыки работы графическими 

материалами исходя из индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Анализировать характер линий в природе 

исходя из особенностей коммуникативного 

и речевого развития, обучающихся с НОДА. 

Выполнять с натуры рисунок листа дерева 

исходя из двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА, возможно 

использование цифровых технологий 

Обсуждать характер формы листа исходя 

из особенностей коммуникативного и 

речевого развития, обучающихся с НОДА 

Осваивать последовательность 

выполнения рисунка с учетом 

индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Приобретать опыт обобщения видимой 

формы предмета. 

Сравнивать соотношение частей, 

составляющих одно целое исходя из 

особенностей коммуникативного и речевого 

развития, обучающихся с НОДА. 

Приобретать опыт внимательного 

аналитического наблюдения. 

Развивать навыки рисования по 

представлению и воображению. 

Выполнить линейный рисунок на темы 

стихов С. Я. Маршака, А. Л. Барто, 

Д. Хармса, С. В. Михалкова и др. (по 

выбору учителя) с простым весёлым, 

озорным развитием сюжета исходя из 

индивидуальных возможностей 



 

51 

 

 

обучающихся с НОДА. 

Использовать графическое пятно как 

основу изобразительного образа исходя из 

индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Приобрести знания о пятне и линии как 

основе изображения на плоскости. 

Создавать изображения на основе пятна 

путём добавления к нему деталей, 

подсказанных воображением исходя из 

индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Рассматривать и анализировать 

иллюстрации известных художников 

детских книг с позиций освоенных знаний о 

пятне, линии и пропорциях исходя из 

особенностей коммуникативного и речевого 

развития, обучающихся с НОДА. 

Модуль 

«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств 

выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока.  

Ассоциативные представления, связанные 

с каждым цветом. Навыки смешения красок 

и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, 

способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Тематическая композиция «Времена 

года». Контрастные цветовые состояния 

времён года. Живопись (гуашь), аппликация 

или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о 

симметрии. Развитие воображения 

Обсуждать ассоциативные 

представления, связанные с каждым цветом 

исходя из особенностей речевого развития, 

обучающихся с НОДА. 

Объяснять, как разное настроение героев 

передано художником в иллюстрациях 

исходя из особенностей речевого развития, 

обучающихся с НОДА. 

Выполнить изображения разных времён 

года исходя из двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА, возможно 

использование цифровых технологий. 

Рассуждать и объяснять, какого цвета 

каждое время года и почему, как догадаться 

по цвету изображений, какое это время года 

исходя из особенностей коммуникативного 

и речевого развития, обучающихся с НОДА 

.техники монотипии. 

Осваивать технику монотипии для 

развития живописных умений и 

воображения исходя из индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Модуль Изображение объёмных материалов. Воспринимать выразительные образные 
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«Скульптура» Лепка зверушек из цельной формы 

(черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного 

из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская 

или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение 

первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из картона. 

 

объёмы в природе: на что похожи формы 

облаков, камней, коряг, картофелин и др. (в 

классе на основе фотографий). 

Лепить из целого куска пластилина 

мелких зверушек путём сгибания, 

скручиванияпри наличии двигательных 

возможностей. 

Овладевать первичными навыками 

работы в объёмной аппликации и 

коллажеисходя из индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Осваивать навыки объёмной аппликации 

из картона . 

Рассматривать и характеризовать 

глиняные игрушки известных народных 

художественных промысловс учетом 

особенностей речевого развития 

обучающихся с НОДА. 

Анализировать строение формы, частей и 

пропорций игрушки выбранного промыслас 

учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития обучающихся с НОДА. 

Выполнить лепку игрушки по мотивам 

выбранного народного промыслапри 

наличии двигательных возможностей. 

Приобретать опыт коллективной работы 

по созданию в технике аппликации панно из 

работ учащихся с двигательными 

нарушениямис учетом их психофизических 

особенностей 

Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Узоры в природе. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые 

людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. 

Декоративная композиция в круге или в 

полосе. 

Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, 

использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек 

Эстетически характеризовать 

различные примеры узоров в природе (на 

основе фотографий)исходя из 

особенностей речевого развития, 

обучающихся с НОДА. Делать 

ассоциативные сопоставления с 

орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусствас учетом 

особенностей коммуникативного и 

речевого развития обучающихся с НОДА. 

Выполнить рисунок бабочки, украсив 

узорами её крыльяисходя из двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА. 



 

53 

 

 

одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская 

или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной 

упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами — создание игрушки для 

новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги. 

 

Характеризовать примеры 

художественно выполненных орнаментовс 

учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития обучающихся с НОДА. 

Определять в предложенных 

орнаментах мотивы изображения: 

растительные, геометрические, 

анималистические. 

Рассматривать орнаменты в круге, 

полосе, квадрате в соответствии с 

оформляемой предметной поверхностью. 

Выполнить гуашью творческое 

орнаментальное стилизованное 

изображение цветка, птицы и дрпри 

наличии двигательных возможностей. 

(по выбору) в круге или в квадрате (без 

раппорта). 

Характеризовать орнамент, 

украшающий игрушку выбранного 

промыслаисходя из особенностей речевого 

развития, обучающихся с НОДА. 

Выполнить на бумаге красками рисунок 

орнамента выбранной игрушкипри 

наличии двигательных возможностей. 

Выполнить рисунок игрушки 

выбранного художественного промысла 

или, предварительно покрыв вылепленную 

игрушку белилами, нанести орнаменты на 

свою игрушку, сделанную по мотивам 

народного промыслапри наличии 

двигательных возможностей. 

Осваивать технику оригами, сложение 

несложных фигурокисходя из 

индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Узнавать о работе художника по 

изготовлению бытовых вещей. 

Осваивать навыки работы с бумагой, 

ножницами, клеем, подручными 

материаламис учетом их психофизических 

особенностей обучающихся с НОДА. 

Модуль 

«Архитектура» 

Наблюдение разнообразных 

архитектурных зданий в окружающем мире 

Рассматривать и сравнивать различные 

здания в окружающем мире (по 
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(по фотографиям), обсуждение 

особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из 

бумаги. Овладение приёмами надрезания, 

вырезания деталей, использование приёма 

симметрии. 

Макетирование (или аппликация) 

пространственной среды сказочного города 

из картона или пластилина. 

 

фотографиям). 

Характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданийс 

учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития обучающихся с НОДА. 

Выполнить рисунок придуманного дома 

на основе полученных впечатлений 

(техника работы может быть любой, 

например, с помощью мелких 

печаток)исходя из индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Осваивать симметричного надрезания, 

вырезания деталей и др., чтобы получились 

крыши, окна, двери, лестницы для 

бумажных домиковс учетом двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Макетировать в игровой форме 

пространство сказочного городка (или 

построить городок в виде объёмной 

аппликации)исходя из индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА, 

возможно использования компьютерных 

технологий 

Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение 

окружающего мира природы и предметной 

среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической 

задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской 

книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко 

выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет 

(произведения М. А. Врубеля и другие по 

выбору учителя). 

Освоение зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих 

практических задач — установок 

наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального 

Разглядывать, анализировать детские 

работы с позиций их содержания и сюжета, 

настроения, расположения на листе, 

цветового содержания, соответствия 

учебной задаче, поставленной учителемс 

учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Приобретать опыт эстетического 

наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений и с учётом 

визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного 

наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт восприятия и 

аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт восприятия 
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содержания произведений. 

Художник и зритель.  

 

 

художественных иллюстраций в детских 

книгах в соответствии с учебной 

установкой. 

Приобретать опыт специально 

организованного общения со станковой 

картиной. 

Осваивать опыт эстетического, 

эмоционального общения со станковой 

картиной. 

Приобретать опыт зрительских умений, 

включающих необходимые знания, 

внимание к позиции автора и соотнесение с 

личным жизненным опытом зрителя. 

Обсуждатьзрительские впечатления и 

мыслис учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития 

обучающихся с НОДА. 

Знать основные произведения изучаемых 

художников 

Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

Фотографирование мелких деталей 

природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

 

 

Приобретать опыт фотографирования с 

целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природыисходя из 

индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Приобретать опыт обсуждения 

фотографий с точки зрения цели сделанного 

снимка, значимости его содержания, его 

композицииисходя из особенностей 

речевого развития, обучающихся с НОДА. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ - МАТЕМАТИКА 

Основное содержание обучения представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация»  

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  



 

56 

 

 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними.  

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

 

Математическая информация 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов.  

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

– наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

– обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

– понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

– наблюдать действие измерительных приборов; 

– сравнивать два объекта, два числа; 

– распределять объекты на группы по заданному основанию; 

– копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслупри 

наличии возможности с учетом развития двигательной сферы; 

– приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

– вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

– понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись,таблица, рисунок, схема; 

– читать таблицу, извлекать информацию, представленную втабличной форме. 
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Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– характеризовать (описывать) число, геометрическую фигурупри наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи, 

– последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

– комментировать ход сравнения двух объектовпри наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи; 

– описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространствепри 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи. 

– различать и использовать математические знаки; 

– строить предложения относительно заданного набора объектовпри наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

– принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

– действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

– проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 

Совместная деятельность: 

– участвовать в парной работе с математическим материалом; 

– выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с 

мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обучающийся младшего школьного возраста с НОДА достигает планируемых 

результатов обучения в соответствии со своими возможностями и способностями. На его 

успешность оказывают влияние темп деятельности, скорость психического созревания в 

условиях органического повреждения мозга, особенности формирования учебной деятельности 

(способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебных 

действий осуществляется средствами математического содержания курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» на уровне начального общего 

образованияу обучающегося с НОДА будут сформированы следующие личностные результаты: 

– осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности 

мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 
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– применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

– осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

– применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 

– работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

– оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

– оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

– пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения на уровне начального общего образования  у обучающегося с НОДА 

формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

– устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

– применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

– приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задачпри наличии возможности с учетом  

развития двигательной сферы; 

– представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

– проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

– понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

– применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

3) Работа с информацией: 

– находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 
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– читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

– представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

– принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждениепри наличии возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

– комментировать процесс вычисления, построения, решенияпри наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологиипри 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общенияпри наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

– ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

– самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

– планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

– выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

– выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

– находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

– предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 
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– оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

 

Совместная деятельность: 

– участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

– осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

К концу обучения в первом классе обучающийсяс НОДА научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче/ниже, шире/уже; 

–  выделятьединицу длины — сантиметр, дециметр;  

– измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см)при наличии 

возможности с учетом уровня развития двигательной сферы; 

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

– группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

– различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Для реализации учебной дисциплины «Окружающий мир» обучающимися с НОДА 

необходимо учет особенностей развития каждого обучающегося с двигательными нарушениями, 

а также наличие специальных образовательных условий для лиц данной категории. В ходе 

реализации учебной дисциплины «Окружающий мир» необходимо учитывать наличие целого 

ряда нарушений общей моторики и функциональных возможностей кистей и пальцев рук, речи, 

наличие сопутствующих нарушений, несформированность зрительно-моторной координации у 

обучающихся НОДА и другие нарушения. У некоторых обучающихся с двигательными 
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нарушениями затруднения при усвоении программного материала по данному предмету могут 

быть обусловлены недостаточной сформированностью пространственной ориентировки и 

пространственного воображения, памяти (расположение частей света, направления течения рек 

и т.д.), что обычно проявляется при работе с картами. Степень выраженности указанных 

затруднений значительно увеличивается при сочетании несформированности пространственного 

анализа и синтеза с недостаточностью зрительно-моторной координации. Нередко на уроках 

«Окружающий мир» обучающимся с двигательными нарушениями нелегко сложить из 

отдельных частей целое (склеить, составить из конструктора грибок, елочку, домик и т.д.).  

Обучающиеся с НОДА часто допускают ошибки, связанные с пропусками букв, слогов, 

слов, перестановками их, сне дописыванием слов, предложений, неверным использованием 

предлогов и наречий и т.д. Часть обучающихся с двигательными нарушениями могут одни и те 

же задания в разное время выполнять на различном уровне, т.е. количество и качество их 

ошибок отличается непостоянством и определяются течением заболевания. 

Встречаются обучающиеся с НОДА, для которых характерно медленное включение в 

задание. Они требуют индивидуального подхода со стороны педагога, который должен в ряде 

случаев повторить задание, заострив внимание на трудных местах, спокойным голосом побудить 

обучающегося к выполнению задания. Другие обучающиеся с трудом переключаются с одного 

вида работы на другой вид, что требует дополнительного времени для выполнения нового 

задания. У значительной части обучающихся затруднения в усвоении программного материала 

зависят от состояния речи и других особенностей их психической деятельности. Это создает 

дополнительные сложности при освоении данной Программы и диктуют ряд особенностей в 

организации педагогического процесса при освоении данной дисциплины. Кроме того, почти все 

действия (умственные и физические) на уроках «Окружающий мир», обучающиеся с НОДА 

выполняют намного медленнее своих сверстников, без нарушений развития, поэтому и времени 

на освоение даже доступных практических операций им требуется гораздо больше. 

Взаимодействие органических, психологических и социальных факторов приводит к 

нарушениям формирования личности обучающихся с НОДА, что в свою очередь негативно 

отражается на взаимодействии с окружающими и приводит к трудностям социальной адаптации. 

Для обучающихся с НОДА характерен целый ряд особенностей в формировании личности: 

пониженный фон настроения; тенденция к ограничению социальных контактов; заниженная 

самооценка; ипохондрические черты характера, уход в болезнь; ориентация на помощь извне, 

требование помощи от окружающих даже в ситуациях, когда невозможно выполнить 

необходимые действия самостоятельно. 
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Трудности освоения данной программы обучающимися с НОДА также связаны с   

недостаточной сформированностью контроля за своими действиями. В связи с этим при 

выполнении обучающиеся с двигательными нарушениями часто не видят своих ошибок и не 

умеют правильно оценивать свои работы. 

В одном классе могут учиться обучающиеся с совершенно разными двигательными 

нарушениями, и каждый обучающийся будет требовать индивидуального подхода при обучении 

одной и той же операции, а некоторые – подбора индивидуальных вспомогательных средств, без 

которых выполнение этой операции состава класса, диагноза и двигательных возможностей 

каждого обучающегося, необходимо отбирать наиболее доступные для выполнения виды работ.  

Характер и дозирование нагрузок зависит от психофизических особенностей, 

обучающихся с НОДА. На каждом уроке необходимо осуществлять индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся, уделять особое внимание обучающимся, имеющим тяжелые 

двигательные нарушения, дозировать нагрузки. Задания следуют усложнять по мере выработки 

прочных умений и навыков с учетом двигательных нарушений. 

При прохождении каждой темы на уроках «Окружающий мир» педагог должен четко 

представлять, какие умения являются стержневыми и какие он должен сформировать именно на 

материале данного урока. Педагог, должен специально формировать у обучающихся с НОДА по 

каждой теме умение кратко представить основное содержание. Например, составить план по 

теме, отвечать на вопросы, сделать рисунки, краткую запись и т.д. Эти умения способствуют 

коррекции нарушенных функций, прежде всего пространственных представлений и 

воображения, формированию внутренней речи, и кроме того, они способствуют более 

глубокому и всестороннему выявлению знаний обучающихся с тяжелыми речевыми и 

двигательными нарушениями. 

Очень важно при реализации данной дисциплины сформировать у обучающихся с 

двигательными нарушениями умения связывать новый материал с раннее пройденным, 

выбирать из пройденного те сведения, которые необходимы для усвоения нового материала, что 

наряду с задачами более прочного усвоения знаний, влияет на формирование пространственных 

представлений и воображения, и установления причинно-следственных связей. 

Весьма важно научить обучающихся с НОДА работать со схемами, рисунками, картами и 

другим наглядным материалом. Это необходимо использовать в различных формах и видах 

учебной деятельности, в том числе и при опросе обучающихся с двигательными нарушениями 

для выявления усвоенных знаний по данной дисциплине. 

Многие обучающиеся с НОДА при освоении учебного предмета «Окружающий мир» не 

могут выполнять лабораторные работы из-за моторных трудностей. Поэтому можно 
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использовать программу виртуальных лабораторных работ. Лабораторные занятия можно 

проводить с использованием компьютера, мультимедийного проектора и мультимедийного 

микроскопа с учетом двигательных нарушений, и возможностей обучающихся.Обучающиеся с 

двигательными нарушениями с интересом выполняют такие задания. Очень интересны для 

обучающихся с НОДА уроки демонстрации экспериментов, проводимые в конце изучения темы, 

в таком формате легче происходит осмысление пройденного материала. 

Практические занятия по предмету могут проводиться на пришкольном участке и в 

классе с целью закрепления полученных знаний, их применения, включения обучающихся с 

двигательными нарушениями в реальную, связанную с жизнью деятельность. Перед 

проведением практической работы педагог должен добиться знания и понимания   

обучающимися с НОДА цели и последовательности предстоящей деятельности, мер техники 

безопасности в случае работы с оборудованием. В ходе работы следует осуществлять 

наблюдение за ее ходом, в случае необходимости работа должна быть приостановлена для 

дополнительного инструктажа или оказания индивидуальной помощи. 

В рамках данной дисциплины рекомендуется использование элементов проектно-

исследовательской деятельности. Обучающиеся с НОДА с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей выбирают тему исследовательского проекта и работают над этой 

темой под руководством педагога в течении определенного времени. Свои исследовательские 

проекты, обучающиеся с двигательными нарушениями, защищают как на уроках, так и во 

внеурочно время. 

При проведении письменных работ, обучающихся с НОДА, учитель должен продумывать 

условия предъявления учебного материала, объем и способ его выполнения с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с НОДА 

Для облегчения усвоения новых знаний по данной дисциплине необходимо 

использование методических приемов, которые требуют согласованной работы различных 

анализаторов: зрительного, слухового и тактильного. Поэтому использование наглядных средств 

обучения в процессе реализации учебного предмета «Окружающий мир» необходимо на каждом 

уроке. На уроках рекомендуется использовать следующие наглядные средства обучения: 

картины, таблицы, схемы, графики, карты, видеоматериалы и т.д.  Очень важна широко 

применять тактильное изучение объектов. Демонстрация мультимедийного пособия может 

сочетаться с работой по карте, по тексту учебника, с выполнением упражнений и др. 

 Презентации и мультимедийные материалы должны: 

 соответствовать учебно-воспитательным целям и содержанию обучения; 
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 быть доступными и составленными с учетом возрастных и психофизических 

особенностей обучающихся с двигательными нарушениями; 

 быть четкими по структуре, с краткими, легко запоминающимися надписями, 

изображенными крупным шрифтом(Arial,TimesNewRoman); 

 быть эстетически оформленными(должны быть художественно выполненными, 

соразмерными, красочными, с правильно подобранной цветовой гаммой); 

 быть не перенасыщенными цветовой гаммой, и цветовая гамма не должна сменяться 

быстро, особенно в контрастных цветах. 

Для повышения эффективности усвоения учебного материала следует применять 

коллективные формы работы и работу в парах, а также активно использовать возможности ИКТ 

с учетом двигательных возможностей. В процессе реализации Программы рекомендуется 

использование здоровье сберегающих технологий. Для обучающихся с НОДА необходимы 

изменения способов подачи информации, широкое использование наглядности и наглядно-

практической наглядности.  

 При изучение данной дисциплины обучающимися с НОДА необходимо 

систематизировать изучаемые материалы в двух направлениях: 

 Первое направление предусматривает ознакомление обучающихся с общественной 

жизнью, с трудом людей, воспитание культуры поведения. Полученные представления 

обучающиеся закрепляют в своей практической деятельности с учетом психофизических 

особенностей развития обучающихся с НОДА. При организации практических занятий 

необходимо исходить из возможностей, обучающихся с двигательными нарушениями – 

задание должно быть умеренной трудности, но быть доступным. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

обучающегося с НОДА. 

 Второе направление предусматривает знакомство обучающихся с двигательными 

нарушениями с природой в непосредственном общении с ней, формирование 

представлений о природных объектах и явлениях; воспитание ответственного отношения 

к природе и организация посильной деятельности по охране природы. Ознакомление с 

природой осуществляется на основе наблюдений, проводимых в ходе экскурсий, учебных 

прогулок, а также при организации практической работы с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА. Большое значение имеет 

организация повседневных наблюдений за природой, за происходящими в ней 

изменениями. В обучении наблюдению (умению видеть и выделять части, элементы, 
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признаки предмета, замечать изменения) огромную роль играет слово учителя. Без 

помощи взрослого обучающийся с НОДА может не увидеть того главного, что 

характерно для данного объекта или явления. 

Связующим звеном этих двух направлений является изучение трудовой деятельности и 

организация практической деятельности с учетом двигательных нарушений. 

Формы, методы и средства реализации данной учебной дисциплины должны быть 

разнообразны: экскурсии, встречи с знаменитыми людьми, посещение предприятий, музеев, 

театров, просмотр кинофильмов. диафильмов, подготовка к праздникам и т.п. 

Экскурсии могут быть организованы по школе, на пришкольном участке, в парк, в музей, 

в зоопарк и т.д.  

Наблюдение чаще всего ведут за погодой и изменениями характеристик ее составляющих 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер);за сезонными изменениями в 

природе(распускание почек на ветках, принесенных в помещение ранней весной, поведение 

птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне-весенний период);за сменой времени суток, 

за домашними животными и аквариумными рыбами; за образцами правильного поведения в 

обществе и на природе, за собственным внешним видом; за изменениями настроения 

(собственного и окружающих) в связи с изменениями в погоде, самочувствии, во 

взаимоотношениях с людьми и др. 

В процессе наблюдений за погодой и сезонными явлениями, экскурсий на природу, 

организованных наблюдений в уголке живой природы, из бесед с учителем обучающиеся с 

НОДА получают сведения о различных явлениях, происходящих в природе в разное время года, 

о жизни растений и животных, о деятельности людей, а также первоначальные сведения о 

человеке и охране его здоровья. 

На уроках под руководством учителя осуществляется непосредственное восприятие 

изучаемых объектов обучающимися с двигательными нарушениями. В процессе изучения живой 

природы особое внимание должно быть уделено формированию умения описать тот или иной 

объект, характерные особенности по определенному плану, выделив при этом наиболее 

существенные признаки. С этой целью рекомендуется широко использовать приемы, 

активизирующие познавательную деятельность обучающихся с НОДА  и тщательно подбирать 

объекты для изучения с учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА, широко 

использовать предметно-практическую деятельность, опору на зрительный и тактильный 

анализаторы. 
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При реализации данного учебного предмета «Окружающий мир» необходимо учитывать 

следующие особые образовательные потребности обучающихся НОДА: 

− регламентация образовательной деятельности в соответствии с медицинскими 

рекомендациями и соблюдением ортопедического режима; 

− непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через 

содержание образовательных областей; 

− организация особой пространственной и временной образовательной среды; 

− обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

учебным местом с учетом структуры нарушения; 

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

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения в связи с нарушениями двигательных функций; 

− наглядно-действенных характер содержания образования и упрощения системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

− специальное обучение «переносу» сформированных практических навыков и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− при необходимости предоставление услуг ассистента – индивидуализация 

обучения с учетом структуры нарушения и вариативности проявлений. 

 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.  

Совместная деятельность с одноклассниками –  учёба, игры, отдых.  Правила безопасной 

работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха 

Моя семья в прошлом и настоящем. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых.  

Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном 

крае. Культурные объекты родного края.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. Бережное отношение 

к предметам, вещам, уход за ними. Погода и термометр. Определение температуры воздуха 

(воды) по термометру.  
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Взаимосвязи между человеком и природой.  Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе.  

Растительный мир 

 Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя.  

Мир животных 

Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). Домашние и дикие 

животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, 

дорожные сигналы).  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ – Русский язык 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].  

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Русский алфавит: правильное название букв (при наличии возможности), их 

последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 
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Произношение звуков и сочетаний звуков (при наличии возможности), ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике).  

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление).  

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление).  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление).  

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов.  

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов.  

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста.  

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения: 

чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи (при 

наличии возможности).  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой (при наличии возможности) .  

Составление небольших рассказов на основе наблюдения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности 

гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять 

совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходства и 

различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых 

согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным 

звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к 

модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета (при наличии возможности); 

 соблюдать правила ведения диалога (при наличии возможности) ; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и буквенном 

составе слова (при наличии возможности).  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 
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определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ 

действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку 

или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; ответственно выполнять свою часть работы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи); использовать знание последовательности букв русского алфавита для 

упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная 

буква в начале предложения и в именах собственных (именах, фамилиях людей, кличках 
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животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом 

не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, тексты 

объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и про себя (с 

пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками 

препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблюдений 

(при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) ; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ – ТЕХНОЛОГИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО ОВЗ и являются общими для каждого 

года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается от класса 

к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является 

столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их 

развития требует строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и 

конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

 технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

 работа с конструктором»(с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации); 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 
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природных и текстильных материалов; 

 робототехника.(с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

 информационно-коммуникативные технологии(с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

Ниже по классам представлено содержание основных модулей курса. 

Для изучения модуля«Работа с конструктором», «Конструирование и моделирование из 

бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов» необходимо 

введение подготовительного этапа по формированию базовых составляющих конструктивной 

деятельности(пространственных представлений, зрительно-моторной координации и 

т.д.);введение в систему занятий специальных упражнений для нормализации мышечного 

тонуса, дыхания, расширения функциональных возможностей  кистей рук; использования 

специального оборудования с учетом степени тяжести двигательных нарушений. При обучении 

конструированию обучающихся НОДА за основу следует брать следующие приемы: 

конструирование по образцу, по модели, по условиям, по схеме, по заданной теме и по замыслу 

(свободное). Особое внимание следует уделить ознакомлению обучающихся с материалом для 

конструирования, санитарно-гигиеническими требованиями и правилами безопасности в работе 

с ним, с условиями его использования на уроках. 

 

1.Технологии, профессии и производства (6 ч)7 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания 

изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие о происхождении, разнообразии. 

материалах Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка 

во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и 

хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (16 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на графическую инструкцию, простейшую 

схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов 

работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Приёмы изготовления изделий доступной по 

                                                             

 



 

73 

 

 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание 

формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и 

заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3.Конструирование и моделирование (10 ч) 

Объёмные конструкции из разных материалов и способы их создания. Общее 

представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/ замысла. 

    4.Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

2) воспринимать и использовать предложенную инструкцию (графическую); 

3) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку; 

4) сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

1) воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

2) понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

1) участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

2) строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

1) удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

2) работать с опорой на графическую инструкцию учебника, принимать участие в 

коллективном построении простого плана действий; 

3) понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

4) организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 
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окончании работы; 

5) выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

1) проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

2) принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С НОДА  

В результате изучения предмета «Технология» на уровне начального общего образования у 

обучающегося с НОДА будут сформированы следующие личностные новообразования: 

1) первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

2) осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

3) понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

4) проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

5) проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельностис учетом двигательных возможностей, обучающихся с НОДА; 

6) проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемамис учетом двигательных возможностей, обучающихся с НОДА; 

7) готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности с учетом речевых возможностей, 

обучающихся с НОДА. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С НОДА 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с НОДА 

формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказыванияхс учетом психофизических особенностей развития; 

2) осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков с учетом психофизических особенностей развития; 

3) сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

4) делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике с учетом речевых возможностей; 

5) использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельностипри наличии двигательных возможностей; 
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6) комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей при 

наличии двигательных возможностей; 

7) понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

1) осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 

и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

2) анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделямис учетом психофизических особенностей развития; 

3) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

4) следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

1) 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 диалогес учетом речевых возможностей; 

2) создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

3) строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания с учетом речевых 

возможностей; 

4) объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделияс учетом 

речевых возможностей. 

Регулятивные УУД: 

1) рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы) с учетом психофизических 

особенностей развития; 

2) выполнять правила безопасности труда при выполнении работы с учетом 

двигательных возможностей; 

3) планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

4) устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

5) выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок и 

индивидуальных особенностей развития; 

6) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

1) организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничествос учетом психофизических 

особенностей развития; 

2) проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 
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необходимости помощь с учетом речевых возможностей; 

3) понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной деятельностис учетом психофизических особенностей развития. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

К концу обучения  обучающийся с НОДА научится: 

1) правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда при наличии двигательных 

возможностей; 

2) применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем с 

учетом двигательных возможностей; 

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке) с 

учетом двигательных возможностей; 

4) определять назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической 

работе при наличии двигательных возможностей; 

5) определять способы обработкиотдельных материалов   (сгибание, отрывание, сминание, 

резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий с учетом двигательных возможностей  ; 

6) ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделияс учетом двигательных возможностей; 

7) выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др  с 

учетом двигательных возможностей.; 

8) понимать смысл понятий «заготовка», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

9) выполнять задания с опорой на готовый план с учетом психофизических особенностей 

развития; 

10) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда с 

учетом психофизических особенностей развития; 

11) анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления с учетом речевых возможностей; 

12) распознавать изученные свойства материалов (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

13) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать исходя из речевых возможностей 

14) различать материалы и инструменты по их назначению; 

15) выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА 

16) качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеровисходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА 

17) резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, 

складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой . пр. при наличии двигательных 
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возможностей ; 

18) эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой 

прямого стежка исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; 

19) с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, шаблонисходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с 

НОДА. 

20) различать разборные и неразборные конструкции несложных изделийисходя из 

психофизических возможностей, обучающихся с НОДА; 

21) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА; 

22) участвовать в коллективных работах под руководством учителя с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА; 

23) выполнять несложные коллективные работы проектного характера исходя из 

индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА. 

 

Содержание обучения – ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 

произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. 

Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тетерев», 

«Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д, Ушинский «Петух и собака», 

сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, 

Л.Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика 

героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его 
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соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических 

понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. 

Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик»,В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. 

Барто«Я — лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений АК.Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. 

Трутневой, СЛ. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 

времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной 

речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, 

которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: 

любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения:ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных 

жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои 

произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный 

и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, 

действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», 

М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 

менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. 
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Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. 

Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», ВОВ. Лунин «Я видел чудо», Б.В, Заходер 

«Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки 

в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (при наличии возможности с учетом развития устной речи); 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; ориентироваться в 

терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в 

пределах изученного); различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, 

сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); анализировать текст: определять 

тему, устанавливать последовательность событий в произведении, характеризовать героя, давать 

положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); соотносить иллюстрацию с текстом 

произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный 

план; объяснять своими словами значение изученных понятий; описывать своё настроение после 

слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов (при наличии возможности с учетом 

развития устной речи). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; проявлять желание самостоятельно читать, 

совершенствовать свой навык чтения; с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в 

освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру 

взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮНА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной, коррекционной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражают освоение обучающимися с НОДА социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 



 

81 

 

 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося с НОДА будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к своей 

Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих взаимоотношений, 

проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств 

к родным и другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего видения 

мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и интереса к 

художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 



 

82 

 

 

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

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных произведениях; неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

ценности научного познания: ориентация в деятельности на первоначальные 

представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение 

смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в 

самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности 

в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося с НОДА будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: сравнивать произведения по теме, главной 

мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-

следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, 

пересказе текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:определять разрыв между 
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реальным и желательным состоянием объекта(ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов; формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

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

готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления (при наличии возможности с учетом развития устной речи 

у обучающихся). 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий. 



 

84 

 

 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать причины успеха (неудач) 

учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося  с НОДА будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 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; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения  

обучающийся с НОДА научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания) при наличии возможности с учетом развития устной речи у 

обучающихся; читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года при 

наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; различать прозаическую 

(нестихотворную) и стихотворную речь; различать и называть отдельные жанры фольклора 

(устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, 

сказки(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); понимать содержание 

прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения; владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного 

(прочитанного) произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение 

незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 
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ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, 

предложенный план при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять 

высказывания по содержанию произведения (не менее3 предложений) по заданному алгоритму 

при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; сочинять небольшие 

тексты по предложенному началу (не менее3 предложений); ориентироваться в книге (учебнике) 

по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения по совету 

взрослого и с учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 
 

Содержание программы распределяется по модулям:  

 Модуль «Знания о физической культуре»; 

 Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики»; 

 Модуль «Легкая атлетика»; 

 Модуль «Подвижные игры» 

 Модуль «Лыжная подготовка»; 

Модуль «Знания об адаптивной физической культуре» распределяется по остальным 

модулям программы. Так же следует учитывать, что модули могут быть взаимозаменяемы и 

взаимодополняемы, некоторые модули могут быть исключены и заменены на другие. Так 

обучение по модулям «Лыжная подготовка» и «Плавание» регламентированы наличием 

материально-технической базы: наличие бассейна, специальных подъемников в нем, 

специальных лыж (например, горных (они короче и шире, особая форма ботинок позволяет 

лучше держать равновесие), боб с креплениями лыж, сани, специальных ходунков на лыжах), а 

так же тьютора у обучающихся со средней и тяжелой степенями двигательных нарушений. 

Данные модули могут быть заменены на модуль «Гимнастика с элементами корригирующей» 

или могут быть модифицированы, например катание на лыжах заменено на выполнение 

физических упражнений на свежем воздухе. Следует учитывать, что уроки АФК для 

обучающихся с НОДА – это возможность, прежде всего, физической активности.  Подбор 

средств АФК на занятиях определяются индивидуально, исходя из особенностей двигательных и 

интеллектуальных нарушений обучающегося с НОДА и медицинских рекомендаций и 

противопоказаний к физическим упражнениям, степени двигательных нарушений, уточненные 

школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» 

 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 

программу в соответствии с возможностями каждого. 

Личностные результаты в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к наследию отечественного спорта; 

формирование чувства гордости за свою Родину, за спортивныедостижения российских 

спортсменов на международных соревнованияхи олимпиадах, в том числе на Паралимпиаде; 

уважение к спортивным достижениям спортсменов из других стран; 
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, представлений  о социальных  

нормах и правилах  межличностных отношений в коллективе, спортивной команде, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций при выполнении физических 

упражнений,  занятиях спортом; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений  

в коллективе при занятиях различными видами двигательной активности, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

освоение и выполнение физических упражнений, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

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 занятиях физическими упражнениями, совместной 

деятельности в играх и при спортивных соревнованиях, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им: разделение радости достижения 

спортивных результатов с одноклассниками, проявление эмпатии, взаимопомощи в командных 

спортивных играх, в соревновательной деятельности, на занятиях адаптивной физической 

культурой;  

3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к эстетической двигательной активности, восприимчивость 

к разным видам народных игр и танцевсвоего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

развитие мотивов учебной деятельности, направленной на получение новых знаний о занятиях 

физической культурой, необходимых для укрепления здоровья, физического развития, 

коррекции и компенсации нарушенных двигательных функций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом;  

понимание необходимости соблюдения правил безопасности при занятиях адаптивной 

физической культурой и спортом. 

5. Экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

6. Ценности научного познания: 

понимание значения физической культуры в жизни человека и общества; 

первоначальные представления о физическом развитии, здоровье; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

при участии в различных видах двигательной активности (при занятиях физическими 

упражнениями, подвижных играх, спортивных соревнованиях). 

Программа так же помогает осваивать жизненные компетенции, формирование которых 

требует специального обучения:  

˗ сформированность навыков пространственной ориентации при выполнении 

двигательного действия; 

˗ сформированность реальных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях здоровья, о необходимом объеме двигательной активности для 

поддержания жизнеобеспечения и улучшения здоровья; 



 

87 

 

 

˗ сформированность умений применения двигательных действий необходимых в 

повседневной жизни (самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места, 

переодевание на урок физкультуры и т.д.), а так же необходимых физических 

упражнений позволяющих улучшить качество данных двигательных действий, насколько 

это возможно в каждом индивидуальном случае развития обучающегося с НОДА;  

˗ сформированность умения применения двигательных действий во взаимодействии с 

окружающими для решения какой-либо проблемной ситуации. 

˗ сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира (соблюдение 

правил безопасности при различных видах двигательной активностии др.); 

˗ сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

 

Метапредметные результаты: 

В результате изучения адаптивной физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося с НОДА будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие учебные познавательные действия: 

1) базовые логические действия: 
˗ ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в адаптивной физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

˗ выявлять признаки положительного влияния занятий адаптивной физической культурой на 

работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия, коррекцию 
двигательных нарушений, расширение двигательной активности; 

˗ устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием  

на развитие физических качеств, улучшении темпо-ритмических характеристик  и качества 
выполнения двигательного действия; 

˗ 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 

передвижения, плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений 
начальной подготовки по виду спорта (по выбору) c учетом особенностей двигательного и 

речевого развития обучающихся с НОДА; 

2) базовые исследовательские действия: 
˗ моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавания, 

катания на лыжах; 

˗ самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для 

утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 
˗ формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для 

целей эффективного развития физических качеств  

и способностей, освоении двигательных действий, улучшении темпо-ритмических характеристик 
и качества выполнения двигательных действий, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3) работа с информацией: 
˗ использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной 

деятельности иных учебных предметов, распознавать достоверную и недостоверную 

информацию о доступных видах двигательной активности c учетом особенностей двигательного 

и речевого развития обучающихся с НОДА; 
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˗ использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, 
иллюстраций, для эффективного физического развития,  

в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений c учетом особенностей двигательного и речевого развития обучающихся с НОДА; 

˗ использовать средства информационно-коммуникационных технологий  
для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её 

использования для решения конкретных учебных задач. 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

1) общение: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать  

реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументировано 

их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их  
в диалоге, в том числе используя средства альтернативной коммуникации при необходимости; 

 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; 

 проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения  
и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

2) совместная деятельность: 

 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 c учетом особенностей двигательного и речевого развития 

обучающихся с НОДА; 

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками  

при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр  
на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности c учетом особенностей 

двигательного и речевого развития обучающихся с НОДА; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон  

и сотрудничества. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие 
утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний, улучшение 

качества выполнения двигательного действия, освоение двигательных действий, необходимых в 

социально-бытовой и образовательной среде); 

 контролировать состояние организма на уроках адаптивной физической культуры  
и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и 

самочувствия; 

 предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

 проявлять волевуюсаморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление  

к успешной образовательной, в том числе оздоровительной и физкультурно-спортивной, 
деятельности, анализировать свои ошибки; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. 

 

Предметные результаты включают опыт, освоенный обучающимися с НОДА в процессе 

изучения предмета с учетом их психофизических особенностейи отражают: 

˗ формирование первоначальных представлений о значении адаптивной физической 
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культуры для укрепления здоровья человека с НОДА (физического и психологического), 

о позитивном влиянии адаптивной физической культуры на развитие человека с НОДА 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации;формирование интереса к  занятиям физической культурой и спортом. 

˗  овладение умениями, необходимыми для здорового образа жизни (режим дня, утренняя 

зарядка, паузы двигательной разгрузки, ортопедический режим, оздоровительные 

мероприятия,подвижные игры и т. д.); 

˗ формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием; 

˗ взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований.  

˗ формирование умений применения физических упражнений направленных развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

коррекции недостатков двигательного и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; личностное развитие обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программы коррекционных курсов должны обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического развития и 



 

90 

 

 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение ими 

адаптированной основной образовательной программы общего образования;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с НОДА 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; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 

восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным 

опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие 

исправлению, могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 

течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание 

коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных 

сторон психической деятельности обучающегося. Развитие моторных навыков имеет важнейшее 

значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя большое значение их развитию, нужно 

учитывать необходимость реализации интеллектуального и креативного потенциала. В связи с 

этим в начальной школе у ребенка не только формируют традиционные графические навыки, 

но и учат использовать компьютер для выполнения письменных работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его 

эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными 

двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции. 
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Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, коррекцию 

физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную коррекционно-

педагогическую работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, включающих 

устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с использованием заместителей 

устной речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие 

произносительных способностей.Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА 

тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла.  

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на ступени 

начального общего образования должна быть направлена на обеспечение ихдуховно-

нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного организации, семьи и других институтов 

общества. 

В основу этой программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа должна обеспечивать: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику.  

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведенияобучающихся с НОДА), формы организации работы.Целью духовно-нравственного 

развития и воспитания является становление и развитие высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 
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Формирование личностной культуры:  формирование способности к духовному 

развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях; формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

формирование основ морали; формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора; развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей. 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской гражданской  

идентичности; формирование патриотизма и гражданской солидарности; укрепление доверия к 

другим людям; становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического  общения. 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабатывается 

образовательной организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной 

школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с 

НОДА. 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего и эргономичного характера учебной 

деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей,  
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развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся с НОДА 

(курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, основные 

направления и перечень организационных форм.Учитывая специфику школы, программа по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни неразрывно связана с курсом 

адаптивной физической культуры, медицинской службой, службой психолого-педагогического 

сопровождения. 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными 

программами медицинской абилитации, включающими диагностику психофизического 

состояния ребенка, определение уровня развития моторной составляющей социальных навыков, 

планирование занятий по АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА, лечебную помощь 

и профилактику. 

Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность расстройств при 

НОДА, а также необходимость сосредоточения всего комплекса абилитации в одном месте из-за 

проблем передвижения детей-инвалидов требует медицинского сопровождения 

образовательного процесса.  

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают рекомендации по 

организации учебного процесса в режиме, прикотором обеспечивается коррекция двигательных 

расстройств, выбориндивидуального рабочего места исредств передвижения. 

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных 

расстройств предполагает более активное слияние физической абилитации с социальной 

адаптацией. Для этого необходимо специальное оборудование, моделирующее внутреннюю 

обстановку различных помещений, и те компоненты внешней окружающей среды, которые 

делают ее доступной для обучающегося с НОДА. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизнисамостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе программы, 

разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных 

потребностей разных группобучающихся с НОДА. 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а 

также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и 

на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект 

развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При 

изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание следующие 

показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

(их место в режиме образовательной организации) определяется организацией самостоятельно, в 

соответствии с существующими нормативными документами и локальными актами 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, 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 ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, 

не поддающихся исправлению; 
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формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 

общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными на 

развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно введение 

коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с нарушениями 

пространственных представлений, могут быть введены коррекционно-развивающие курсы 

«Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности», обеспечивающие коррекцию и 

компенсацию нарушений мелкой моторики.  

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в способностях 

усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) показателях 

усвоения одних предметов они могут испытывать значительные затруднения при обучении 

другим учебным предметам. Это связано и с направленностью личности ребенка, но чаще – со 

спецификой познавательной деятельности, обусловленной поражением центральной нервной 

системы. Для данной категории детей характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в 

сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, различными 

неврологическими синдромами и др.). В связи с этим возможно введение коррекционно-

развивающего курса «Коррекция аналитико-синтетической деятельности» с обучающимися, 

нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии с темпом и уровнем усвоения 

образовательной программы для более эффективного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами ЛФК. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта.  

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адаптивно-

спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

НОДА, так и их обычно развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления. Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в 

индивидуальную специальную образовательную программу. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Социально-бытовая ориентировка» 

№ Разделы курса 
Кол-во 

часов 
Содержание 

1 Культура поведения 
5 часов 

− правила поведения при встрече и расставании со 

сверстниками и взрослыми; 

− употребление слов, выражающих просьбу, 

благодарность; 

− умение обращаться с просьбой к сверстнику и 

взрослому; 

− оказывать помощь по просьбе другого ребенка;  

− обращаться к сверстнику называя его по имени, 

отвечать на его вопросы; 

−  соблюдение правил культурного поведения на 

улице, дома в школе, магазине, театре, музее. 

2 Личная гигиена 
10 часов 

− уход за руками, ногами, зубами, ушами, глазами 

− самостоятельное мытье лица и рук, правильное 

пользование мылом 

− соблюдать опрятность, устранять самим или с 

помощью взрослых непорядок в одежде. 

3 
Уход за одеждой и 

обувью 7 часов 

− различать и называть предметы одежды и обуви 

−  навыки одевания и обувания под контролем 

педагога 

− следить за своим внешним видом: заправлять 

рубашку в брюки, застегивать все пуговицы, 

натягивать носки 

− различать обувь для правой и левой ноги 

− шнуровать ботинки и развязывать шнурки. 
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4 Улица и жилище 
8 часов 

− знание крупных объектов, расположенных вблизи 

школы 

− элементарные правила дорожного движения и 

поведения пешехода 

− светофор, пешеходный переход 

− адрес 

− назначение основных помещений в квартире 

− организация рабочего места школьника 

− чистота и порядок в доме 

− дидактические игры  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

− соблюдать распорядок дня, владеть навыками гигиены тела, волос, одежды; 

− владеть правилами поведения при встрече и расставании, поддерживать тактичный, 

вежливый разговор с товарищами, взрослыми; 

− владеть правилами поведения в школе, за столом, в театре, музее и других общественных 

местах 

− знать правила уличного движения и поездки в городском транспорте; 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по коррекционному курсу «Развитие познавательной деятельности» 

Общая характеристика коррекционного курса «Развитие познавательной 

деятельности» 

В системе образования коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (РАС) в школе, является важным звеном 

в общей системе коррекционной работы.  

Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических 

средств,направленных на исправление и/или ослабление недостатков в психическом развитии 

обучающихся Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения данной 

категории школьников являетсядиагностика и развитие познавательной сферы. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является 

сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной 

(сопряженной), самостоятельной. 
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В программе предусмотрен специальный набор игр и упражнений, направленных на 

развитие познавательной сферы обучающихся, на развитие эмоционально-личностной и 

коммуникативной сфер воспитанников.  

Таким образом, в ходе реализации программы происходит комплексное воздействие на 

личность обучающихся, что создает предпосылки для лучшей социализации воспитанников.  

В соответствии с указанными целями и задачами определяется содержание данного 

курса. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Познавательная сфера 

- развитие восприятия. 

- развитие памяти.  

- развитие внимания.  

- развитие мышления.  

2. Активная позиция. Взаимодействие. 

3. Познавательный интерес. Мотивация. 

Особенности коррекционного курса для разных классов: 

Дополнительные первые классы. 

Адаптация в классе. Больше заданий на установление контакта с учеником, на 

установление контакта глаз, на выполнение односложной инструкции, на понимание речи 

учителя.  Развитие познавательного интереса и мотивации к учебной деятельности через 

игровую деятельность. Ориентирование на индивидуальные предметы мотиваторы. Задания 

предъявляются визуальные, осязаемые, с использованием практических действий. Задача 

приучить ребенка к визуальному расписанию, структуре занятия, структурированию 

пространства, установить эмоциональный контакт с ребенком, сформировать интерес к 

занятиям. Основной упор на развитие восприятия, внимания и памяти.Предполагаемые задания 

направлены на формирование готовности к обучению, на познавательный интерес, усидчивость, 

совместное внимание. 

1 класс 

Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Специально 

построенная структурированная среда и система занятий, преодоление неустойчивости 

внимания, процессы зрительного запоминания, анализ и синтез, классификация и обобщение 

предметов. Чаще предлагаются те задания, выполнение которых предполагает использование 

практических действий, зрительного соотнесения. 
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Делается упор на повышение вовлеченности и параллельного взаимодействия ребенка со 

взрослым, совместного внимания, проявления сотрудничества со взрослым через игру; на 

развитие познавательного интереса. 

2класс 

Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников ориентированы на 

усиление учебной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

элементарного контроля поведения, а также познавательной активности детей. 

Для создания у ребят определённого положительного эмоционального фона, включение в 

работу - в начале занятия проводится гимнастика для ума.Задачиподбираются под уровень 

развития и интересы ребенка. 

Упор на сотрудничество со взрослым(обучение парным играм по правилам, на 

очередность действий), развитие высших психических функций, в том числе мыслительных 

операций классификация, обобщение, сравнение, исключение лишнего. 

3 класс 

Продолжается работа над развитием высших психических функций, больший упор на 

развитие мышления (исключение лишнего, нелепицы, причинно-следственные связи).Больше 

заданий на способы запоминания материала,а сами задания становятся более  разнообразными 

как по содержанию, так и по форме их представления. Большое внимание, уделяется 

самостоятельному выполнению заданий, их корректировке, объяснению причинно-

следственных связей, использованию различных способов выполнения того или иного задания, 

на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

Для включения в работу - в начале занятия проводится гимнастика для ума, теперь она 

еще закрепляет у ребят предыдущие знания и направлена на быстроту реакции. 

В целях повышения уровня самостоятельности в заключение занятия ученику 

предлагается самостоятельное задание для отработки хорошо известного материала с 

возможностью самопроверки. 

4 класс 

Занятия в 4 классе продолжают развивать и тренировать основные психические 

механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся 

занимаются по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется 

мыслительным операциям (сравнение, исключение лишнего с объяснением, выявление 

причинно-следственных связей, логические задачки, частично-поисковые задачи).Задания 

становятся более разнообразными и трудными. 
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К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как 

нахождение закономерностей, нахождение принципа группировки и расположения приведённых 

предметов, картинок, слов, явлений; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же 

вопрос и другие.Решение частично-поисковых задач формирует познавательную активность, 

мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово.  

Место коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» входит в образовательную 

область: «Коррекционно-развивающие занятия». 

Сроки реализации программы: 6 лет (1 - 5 класс); 

Кол-во часов на изучение предмета в неделю:  

1-ый дополнительный 1-го года обучения - 68 часов в год (2 часа в неделю) 34 учебные 

недели; 

2-ой дополнительный 2-го года обучения – 68 часов в год (2 часа в неделю) 34 учебные 

недели; 

С 1 по 4 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю) 34 учебные недели; 

Продолжительность занятий 30 минут. 

В 1 (дополнительных), 1 – 4 классах – 2 часа в неделю (4 занятия по 30 минут в неделю). 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения коррекционно-развивающего курса. 

 

Личностными результатамиизучения курса является формирование следующих 

умений: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями; 

- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- проявление учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам решения 

новой задачи; 

- адекватная оценка своей учебной деятельности; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные БУД: 
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- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- развивать мотивацию к обучению; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев. 

Познавательные БУД: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы и понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять простые закономерности; 

- рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации; 

- концентрировать, переключать внимание; 

- развивать память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный 

образ. 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- владение элементарными навыками и ритуалами социального взаимодействия; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности. 

Предметные результаты:  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы и явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 
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- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- давать определения тем или иным понятиям. 

 

5. Содержание коррекционного курса 

«Развитие познавательной деятельности» 

Содержание коррекционного курса представлено следующими обязательными разделами: 

1. Познавательная сфера 

В процессе познавательной деятельности происходит познавательное развитие ребенка, 

т.е. развитие его познавательной сферы (познавательных процессов) – наглядного и логического 

мышления, произвольных внимания, восприятия, памяти, воображения. 

2. Активная позиция. Взаимодействие. 

Нет другого пути развития познавательных способностей учащихся, кроме организации 

их активной познавательной деятельности. Умелое применение приемов и методов, 

обеспечивающих активность детей с РАС во время учебного процесса, является средством 

развития познавательных способностей обучаемых: навыки участия в занятии, обучение 

способности удерживать познавательную задачу(инструкцию, правило), придерживаться 

зрительного плана деятельности, обучение способам выполнения задачи, желания получить 

результат. 

Применяя те или иные методы и приемы активизации, необходимо всегда учитывать 

имеющийся уровень развития познавательных способностей учащихся. Познавательные задачи 

подбираются в соответствии с индивидуальным уровнем развития познавательных 

способностей. 

Любая деятельность человека (не только познавательная) складывается из отдельных 

действий, каждое из указанных действий можно разложить на отдельные психические процессы: 

ощущение, восприятие, представление, мышление, память, воображение и т.д. 

Среди всех познавательных психических процессов ведущим является мышление. 

Следовательно, активизировать познавательную деятельность учащихся - это значит, прежде 

всего, активизировать их мышление. 

Сама же деятельность возможна, благодаря важным ее компонентам, поэтому 

активизация деятельности ребенка, это обучение ставить цель; мотивирование на организацию, 

продолжение, реализацию замысла; обучение способам действий и познавательным умениям; 

создание условий для успешной деятельности ребенка(предметно-развивающая среда); 

достижению результата. 
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Система работы психолога по активизации познавательной деятельности неразрывно 

связана со способностью взаимодействовать с педагогом. Данная работа должна строиться с 

учетом планомерного постепенного и целенаправленного повышения вовлеченности и 

параллельного взаимодействия ребенка со взрослым, совместного внимания, проявления 

сотрудничества со взрослым и реализуется в упражнениях на совместную деятельность и 

взаимодействие. 

2. Познавательный интерес. Мотивация. 

Кроме того, развивать познавательную деятельностьучащихся - это значит формировать у 

них мотивы учения. Учащиеся должны не только научиться решать познавательные задачи, у 

них нужно развить желание решать эти задачи. Воспитание у учащихся мотивов учения в 

настоящее время является одной из главных задач. 

Мотив познавательной деятельности детерминирован (обусловлен) потребностями 

другой, не менее значимой для ребенка деятельности, в первую очередь игровой.У детей с РАС 

процесс перехода от игровой деятельности к учебной может быть более длителен и часто 

планирование деятельности нарушено из-за проблем с генерализацией. Задачей педагога 

является помочь создавать и поддерживать компоненты деятельности, стимулировать 

активность ребенка через создание развивающей структурированной среды. 

Основная форма работы в данном разделе парная игра с педагогом, игра по правилу, 

настольные игры ходилки. А закрепляется мотивация и познавательный интерес в 

самостоятельной деятельности. 

Важным компонентом познавательной деятельности является познавательный интерес - 

направленность на материал (игровой, математический и т.д.), связанная с положительными 

эмоциями и порождающая познавательную активность ребенка. Развитие познавательного 

интереса происходит через игровую деятельность, с использованием стимульного и наглядного 

материала и сопровождается эмоциональным подкреплением. 

Отличительной особенностью данной программы является развитие познавательных 

способностей через задания не учебного характера, поэтому серьёзная работа принимает форму 

игровой деятельности. Ведь именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро 

усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие и личностно-

мотивационную сферу. 

Данный раздел предполагает обучать детей с использованием приемов повышения 

познавательного интереса: 
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- прием новизны – включение в содержание учебного материала интересных способов 

преподнесения материала (липучки, заламинированные листы, листы для работы со 

стирающимся маркером, яркость и оригинальность пособий); 

- прием значимостидля ребенка– отработка навыков на том материале, который значим 

для ребенка, создает для него эмоциональную поддержку и дополнительную мотивацию; 

- прием визуализации – детям с РАС легче усваивать материал, осваивать новые навыки и 

способы деятельности, если дать им необходимую зрительную поддержку, структуру, план 

действий; 

- прием натурализации – выполнение заданий с использованием натуральных объектов, 

гербариев, коллекций, бытовых предметов, реалистичных картинок и иллюстраций. Данный 

прием компенсирует сложности детей с генерализацией. 

В целях активизации познавательной деятельности применяются загадки, ребусы, 

кроссворды; используются игровые моменты, в начале занятия. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

Место курса «Формирование коммуникативного поведения»  

в учебном плане 

 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» входит в образовательную 

область: «коррекционно-развивающая». 

 

Сроки реализации программы: 6 лет (дополнительные первые, I-IV классы). 

 

Количество часов на изучение предмета в неделю: 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса 

 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 

навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

Минимальный уровень: 

- применять элементарные правила речевого общения с помощью педагога 

(выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 

- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить 

элементарные сведения о себе – имя, домашний адрес); 
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Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на 

образец речи или анализ речевой ситуации; 

- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

 

С учётом психофизических особенностей обучающихсяличностные результаты включают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

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

основу этих результатов.  

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 1 дополнительного класса первого года обучения 

 

Навыки участия в занятии: 

- развитие умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза; 

- развитие умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на меня». 

 

Навыки имитации: 

- имитация крупных движений; 

- имитация действий с предметами. 

 

Навыки понимания речи: 

- выполнение однозвенной инструкции; 

- развитие умения показывать части тела; 

- узнавание и показ предмета; 

- узнавание и показ картинки; 

- узнавание знакомых людей. 

 

Экспрессивный язык: 

- указание на предмет, который хочет в ответ на вопрос «Что ты хочешь?»; 

- спонтанное указание на желаемый предмет; 

- имитация звуков; 

- имитация слов; 

- умение называть предметы; 

- умение называть картинки; 

- развитие умения просить желаемый предмет словами; 

- развитие умения отвечать на вопрос о желаемом или не желаемом предмете речью или жестом 

ДА и НЕТ; 
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- развитие умения называть знакомых людей по имени; 

- развитие умения делать выбор. 

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 1 дополнительного класса второго года обучения 

 

Навыки участия в занятии: 

- закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза; 

- закрепление умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на меня»; 

- самостоятельная фиксация внимания и взгляда на педагоге, когда тот дает 

инструкцию/задание. 

 

 

Навыки имитации: 

- имитация тонких движений; 

- имитация движений губ и языка. 

 

Навыки понимания речи: 

- выполнение вербальной инструкции; 

- узнавание действий на картинках; 

- узнавание предметов в окружении; 

- умение показывать на картинки в книжке; 

- умение определять предметы по их функции; 

- понимание, что кому принадлежит; 

- узнавание звуков из окружения. 

 

Экспрессивный язык: 

- умение называть предметы; 

- умение называть картинки; 

- закрепление умения просить желаемый предмет словами; 

- закрепление умения называть знакомых людей по имени; 

- развитие умения приветствовать при встрече, прощаться при уходе; 

- развитие умения отвечать на социальные вопросы; 

- умение называть действия на картинках; 

- развитие умения говорить, что делают другие и сам; 

- умение называть функции предметов; 

- умение называть принадлежность предмета (чья, чье, чей). 

 

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 1 класса 

 

Навыки участия в занятии: 

- удержание контакта глаз 5 секунд, когда называют по имени; 

- развитие умения смотреть в глаза, когда называют по имени во время совместной 

деятельности; 

- развитие умения смотреть в глаза, когда называют по имени с некоторого расстояния; 

- развитие умения спрашивать «Что?» когда называют по имени; 
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- умение вставать в круг. 

 

Навыки имитации: 

- имитация крупных движений стоя; 

- имитация простых конструкций из геометрических форм; 

- копирование простого рисунка. 

 

Навыки понимания речи: 

- знание названия помещений; 

- знание основных мест, в которых бывает; 

- выполнение двухзвенной инструкции; 

- нахождение спрятанных предметов; 

- знание характерных признаков объектов, явлений; 

- узнавание персонала; 

- умение играть понарошку; 

- сортировка предметов и их изображений по категориям; 

- знание местоимений; 

- умение отвечать на вопрос «Где?» (предмет или картинка); 

- умение отвечать на вопрос о предметах или действиях ДА или НЕТ. 

 

Экспрессивный язык: 

- имитация фразы из 2-3 слов; 

- умение называть предметы по их функции; 

- умение звать значимого взрослого с расстояния; 

- умение называть и показывать части тела и их функции; 

- умение называть функции частей тела; 

- умение называть места, в которых бывает; 

- использование простых предложений типа «Это …», «Я вижу …», «У меня есть …»; 

- умение отвечать «У меня есть …», «Я вижу …».  

 

Социальные навыки: 

- умение отвечать на общие вопросы; 

- умение отвечать на вопросы «Что это?» и «Где?»; 

- умение отвечать, что делал в недавнем прошлом; 

- умение отвечать на вопрос «Когда?». 

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 2 класса 

 

Навыки участия в занятии: 

- закрепление умения смотреть в глаза, когда называют по имени во время совместной 

деятельности; 

- закрепление умения смотреть в глаза, когда называют по имени с некоторого расстояния; 

- закрепление умения спрашивать «Что?» когда называют по имени; 

- умение вставать в круг. 

 

Навыки имитации: 

- имитация последовательности крупных движений; 

- имитация последовательности действий с предметами; 
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- имитация действий, которые сопровождаются звуками. 

 

Навыки понимания речи: 

- выполнение указаний с предлогами; 

- узнавание предмета по описанию; 

- выкладывание последовательности картинок по порядку; 

- определение пола; 

- определение недостающего предмета; 

- умение называть предметы, которые ощупывает. 

 

Экспрессивный язык: 

- умение отвечать предложением на вопрос о том, что хочет; 

- использование предложения, когда спонтанно просит желаемый предмет; 

- умение называть функции предметов; 

- умение называть категории предметов (изображений); 

- знание предлогов; 

- знание местоимений; 

- умение описать картинку предложениями; 

- умение описать предметы, используя их качества; 

- умение описывать последовательность картинок. 

 

Социальные навыки: 

- умение отвечать «Я не знаю», когда просят назвать незнакомый предмет; 

- умение называть пол; 

- умение называть функции разных помещений (кабинетов, комнат, отделов, залов, площадок и 

т.д.); 

- умение называть, чем занимается персонал (или одноклассники); 

- умение оставлять сообщение; 

- умение предлагать помощь. 

 

 

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 3 класса 

 

Навыки участия в занятии: 

- развитие умения во время разговора смотреть в глаза; 

- развитие умения смотреть в глаза во время групповой инструкции. 

 

Навыки имитации: 

- имитация действий в игре или совместной деятельности с одноклассниками; 

- имитация вербального ответа. 

 

Навыки понимания речи: 

- выполнение трехзвенной инструкции; 

- умение находить сходства и различия между предметами; 

- определение предметов в категориях «один» и «много»; 

- определение лишнего предмета в категории; 

- умение отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» из простой истории; 
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- умение находить предметы, когда подсказывают, в каком направлении и где искать. 

 

Экспрессивный язык: 

- умение отвечать «Я не знаю» на незнакомые вопросы; 

- умение называть категорию, к которой относится предмет (изображение); 

- умение называть предметы внутри категории; 

- умение называть прошедшие события; 

- умение говорить на определенную тему; 

- использование сложных местоимений; 

- правильное использование времени глаголов; 

- умение отвечать на сложные вопросы общего характера; 

- описание сходств и различий предметов; 

- умение отвечать на вопрос «Какой?»; 

- умение задавать вопросы «Где?» и «Когда?», когда дают информацию. 

 

Абстрактный язык: 

- умение отвечать на вопрос «Почему?»; 

- умение логически закончить предложение; 

- умение отвечать ДА и НЕТ, когда это касается фактов; 

- понимание, чем закончится событие, действие; 

- исключение предмета на основании принадлежности или категории; 

- определение основной темы истории или разговора. 

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 4 класса 

 

Навыки участия в занятии: 

- закрепление умения во время разговора смотреть в глаза; 

- закрепление умения смотреть в глаза во время групповой инструкции; 

- следование инструкциям в группе; 

- умение ждать своей очереди; 

- умение отзываться, когда позовут; 

- умение поднять руку, чтобы ответить на вопрос; 

- умение слушать рассказ и задавать вопросы. 

 

Навыки имитации: 

- имитация сложных последовательностей действий. 

 

Навыки понимания речи: 

- выполнение сложной инструкции, которую дают на расстоянии; 

- умение называть человека (вещь или место), которые описываются; 

- умение отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» по теме; 

- понимание, когда задать вопрос, а когда ответить. 

 

Экспрессивный язык: 

- умение пересказать историю; 

- умение описать предметы вне поля зрения, указывая их качества; 

- умение рассказать свою историю; 

- просьба пояснить, когда не понимает или смущен; 
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- умение задавать вопросы и пересказывать информацию; 

- умение слушать и задавать вопросы во время общения; 

- умение описывать, как что-то делать. 

 

Абстрактный язык: 

- умение отвечать на вопрос «Что, если …»; 

- умение описать, что необычного на картинке; 

- умение давать разъяснения. 

 

Академические навыки: 

- умение соотносить написанные слова с предметами и предметы с написанными словами; 

- умение читать односложные, двусложные, трехсложные слова; 

- умение назвать звук, соответствующий букве; 

- умение назвать слова, начинающиеся с заданной буквы; 

- умение назвать первую и последнюю согласную в слове; 

- умение объяснить смысл простых слов; 

- умение подбирать простые синонимы; 

- письмо по памяти простых слов. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Коррекционного курса 

«Музыкально- ритмические занятия» 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

«Музыкально – ритмические занятия» 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

Предметные результаты рабочей программы по музыкально – ритмическому 

развитию включают освоение обучающимися с РАС специфических умений, 

знаний и навыков для 

данной предметной области и готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения коррекционного курса 

«Музыкально – ритмические занятия» 

1 дополнительный класс 

Достаточный уровень: 

-различать вступление, окончание песни 

-участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

-выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

участвовать в ---музыкальных коммуникативных играх 

-участвовать в общешкольных утренниках 

Минимальный уровень: 
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-включаться в работу на занятиях к выполнению заданий 

-не мешать, при выполнении различных заданий, одноклассникам проявлять 

любознательность и интерес к новым видам деятельности 

1 класс 

Достаточный уровень: 

-различать разнообразную по характеру и звучанию музыку 

-самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по словесной 

инструкции учителя 

-участвовать в музыкальных коммуникативных играх участвовать в 

общешкольных утренниках 

Минимальный уровень: 

-различать вступление, окончание песни 

-участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

-выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

2 класс 

Достаточный уровень 

-различать разнообразную по характеру и звучанию музыку 

-самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку

 по инструкции учителя 

участвовать в музыкальных коммуникативных играх участвовать в общешкольных 

утренниках 

Минимальный уровень: 

-различать вступление, окончание песни 

-участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

-выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

 

3 - 4 классы 

Достаточный уровень: 

-правильно стоять при исполнении 

-правильно держать инструменты шумового оркестра 

-легко запоминать и пропевать петь короткие мелодии с текстом исполнять 

знакомые песни с -соблюдением динамических оттенков уметь показать основные 

ритмо – пластические движения -ориентироваться в кругу и за кругом. также в 

колонне и в шеренге 

-самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по словесной 

инструкции учителя 

Минимальный уровень: 

-знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки различать вступление, 

окончание песни 

-участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

-выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

участвовать в школьных утренниках. 
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Личностные результаты освоения коррекционного курса 

«Музыкально – ритмические занятия» 

1 дополнительный класс 

Сформированность универсальных учебных действий у детей с РАС на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. Как вариант, некоторые итоги можно подвести в 1 

дополнительном классе: 

развитие элементарных представлений об окружающем мире формирование 

навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия 

1 класс 

-формирование образа себя, осознание себя как ученика развитие элементарных 

представлений об окружающем мире воспитание эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

-формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия 

2 класс 

-формирование образа себя, осознание себя как ученика развитие элементарных 

представлений об окружающем мире воспитание эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

-формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия. 

3-4 классы 

-формирование образа себя, осознание себя как ученика развитие элементарных 

представлений об окружающем мире воспитание эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 
-формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками владение элементарными навыками 
коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

 

 

Основное содержание коррекционного курса 

«Музыкально– ритмическиезанятия» 

1 дополнительныйкласс 

№ Раздел Краткоесодержание курса 

 

1 
Музыкально- 

коррекционные 

игры 

Формирование предпосылок кобщениюсосверстниками: 

одинребёнокстучит,другиеслушают;ребёнок–

солиствмузыкально–ритмическихупражненияхимузыкально– 
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  Коррекционных играх 

Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под 

бубен, треугольник, барабан 

Формирование навыка игры на музыкальных инструментах 

ровными долями: деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, 

металлофоны 

Формирование навыка игры «глиссандо»:ксилофоны(вт.ч. 
«дрова»), металлофоны, круговые трещётки, рубель 

Формирование навыка организованно  строиться перед началом 

упражнения 

Формирование навыка построения в круг 

Формирование навыка сохранять правильную дистанцию в 

кругу 

Движения в кругу: 

 Хоровод:спокойная ходьба,держась заруку 

 Выставление ноги на пятку,на носок 

 Хлопки в ладоши,полуприседания,прыжки в кругу 

 Лёгкий бег по кругу,не держась за руки 

Формирование навыка ориентировки в направлении движений 

вперед, назад, в круг, из круга 

Выполнение упражнений на координацию движений 

Выполнение упражнений на расслабление мышц 
 

Основное содержание курса (1 класс) 

№ Раздел Краткоесодержаниекурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкально – 

коррекционные 

игры 

Формирование интереса к звучанию музыкальных 

инструментов, эмоциональному восприятию музыки: « стук 

дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбурины), «звон 

капели» (треугольник) 

Формирование у детей предпосылокк общению со 

сверстниками: один ребёнок стучит, другие слушают. 

Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, маршпод 

бубен, треугольник, барабан 

Формирование навыка игры сильной доли в такте: 

двудольный или четырёхдольный размер с первой сильной 

долей 

Формирование навыка игры ровными длительностями: 

деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, металлофоны 

Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (вт.ч. 

«дрова»),металлофоны, круговые трещётки,рубель 

Правильное исходное положение 

Построение и перестроение 

Закрепление навыка построения в круг 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, 
из круга 

Движенияв кругу: 
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   Хоровод держась за руки под спокойную музыку 

 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

 Выставление ноги на пятку,на носок 

 Хлопки в ладоши,полуприседания, прыжки в кругу 

 Лёгкий бег, поскоки по кругу,не держась за руки 

Выполнять ритмические движения в соответствии с 

различным характером музыки 

Участвовать в музыкальных играх с предметами 
Выполнять логоритмические и ритмопластические 

упражнениях по показу учителя 

Выполнять несложную роль в музыкальных играх 

Знакомство с танцевальными движениями 

Разучивание детских танцев 

2. Драматизации См. календарно –тематическоепланирование 
 

2 класс 

№ Раздел Краткоесодержание курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкально – 

коррекционные 

игры 

Формированиеинтереса к звучанию музыкальных 

инструментов, эмоциональному восприятию музыки: «стук 

дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбурины), «звон 

капели» (треугольник) 

Формированиеу детей навыка к общению со сверстниками: 

один ребёнок стучит, другие слушают. 

Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальныхинструментов:выполнятьходьбу,бег,маршпод 

бубен, треугольник, барабан 

Формирование навыка игры сильной доли в такте: 

двудольный или четырёхдольный размер с первой сильной 

долей 

Формирование  навыка игры ровными длительностями: 

деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, металлофоны 

Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны, 

металлофоны, круговые трещётки, рубель 

Правильное исходное положение 

Построение и перестроение 

Закрепление навыка построения в круг 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, 

из круга 

Движения в кругу: 

 Хоровод держась за руки под спокойную музыку 

 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

 Выставление ноги на пятку,на носок 

 Хлопкивладоши,полуприседания,прыжкивкругу 

 Лёгкий бег, поскоки по кругу,не держась за руки 

Выполнять ритмические движения в соответствии с 

различным характером музыки 

Участвовать в музыкальных играх с предметами 

Выполнять логоритмические и ритмопластические 

упражненияхпо показу учителя 
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  Выполнять несложную роль в музыкальных играх 

Знакомство с танцевальными движениями 

Разучивание детских танцев 

2. Драматизации См. календарно –тематическое планирование 
 

3 класс 

№ Раздел Краткое содержание курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкально – 

коррекционные 

игры 

Игровые музыкально–двигательные упражнения «Тише, 

тише, мама спит»: 

 ходьба И.Козловский «Контрданс» - марш«Бодрый 

марш», музыка С. Шварца 

 игра на инструментах шумового оркестра: «Детские 

игровые песенки» в обработке Н. Украинцевой 

 игранаразвитиекоммуникативныхнавыков«В 
хороводе были мы» 

Игровые музыкально–двигательные упражнения: 

 выставление ноги на носок, вбок, приставить 

«Ножка» 

 бразильский танец 

 игра на концентрацию внимания«третийлишний» 

 игра на определение силы звука «Кошки – мышки» 

Игра на умение различать характер мелодии «Три 

поросёнка»:каждому персонажу своя тема –марш, пляска, 

хоровод 

Разучивание танца«Полька»хорватская народная мелодия 

Игра на инструментах шумового оркестра 

«Тирольский вальс» музыкаФ.Пуленка 

 

 

2 

 

 

Драматизации 

Уроки–репетиции к общешкольному празднику 

«Деньучителя» 

Уроки-репетиции к общешкольному празднику 

«Новыйгод» 

Уроки – репетиции к празднику «8 Марта» 

Уроки-репетиции к общешкольному утреннику 
«Выпускной» 

 

3 
Тематические 

занятия 

«Весёлые дудочки» Цель:упражнять детей в различении 

двух ритмических рисунков 
Обобщающий урок по теме «Музыка весны» 

 
4 класс 

№ Раздел Краткоесодержание курса 

 

 

 

1 

 

 

Музыкально – 

коррекционные 

игры 

Игровые музыкально – двигательные упражнения: 

ходьба-марш«Маршируемпо-разному»,«Метели» Игра 

на инструментах шумового оркестра: 

«Детские игровые песенки» в обработке Н. Украинцевой 

Игра на развитие коммуникативных навыков 

«Покружились-поклонились» 

Игровые музыкально – двигательные 
упражнения:выставлениеногинаносок,вбок, 
приставить, «Ножка» бразильский танец 



 

2 

 

 

 

  Игра на концентрацию внимания «третий лишний» 

Игра на определение силы звука«Кошки–мышки» 

Игра на умение различать характер мелодии «Три 

поросёнка»: каждому персонажу своя тема 

–марш, пляска, хоровод 
Разучивание танца «Полька» хорватская народная мелодия 

Игра на инструментах шумового оркестра «Тирольский 
вальс» музыка Ф.Пуленка 

 

 

2 

 

 

Драматизации 

Уроки–репетиции к общешкольному празднику 

«День учителя» 

Уроки-репетициикобщешкольномупразднику 

«Новыйгод» 

Уроки – репетиции к празднику «8 Марта» 

Уроки-репетиции к общешкольному утреннику 
«Выпускной» 

 

3 
Тематические 

занятия 

«Весёлые дудочки» Цель:упражнять детей в различении 

двух ритмических рисунков 
Обобщающий урок по теме «Музыка весны» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Внеурочной деятельности 

«Школа добрых дел» 

 

Предполагаемые результаты реализации программы внеурочной деятельности 

«Школа добрых дел» 

 

Личностные результаты: 

 соблюдать общепринятые правила поведения в обществе; 

 выбирать способ поведения в соответствии с этими правилами; 

 добросовестно выполнять обязанности учащихся школы; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно-значимой деятельности; 

 ставить перед собой цель и достигать ее самостоятельно или с помощью учителя. 

 

Предметные результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний, 

 приобретение навыков групповой работы; 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 
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В процессе контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности «Школа добрых дел» 

используются следующие методы: 

 наблюдение; 

 анализ результатов деятельности; 

 беседы и вопросно-ответные диалоги; 

 творческие работы; 

 самоанализ и самооценка. 

Результаты внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. Основными критериями 

оценки достигнутых результатов считаются: 

 самостоятельность работы; 

 осмысленность действий; 

 разнообразие освоенных задач. 

 

 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности «Школа добрых 

дел»  
   Личностными результатами освоения курса является:  

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности.  

Метапредметные результаты:  
• приобретение школьником социальных знаний,   

• понимание социальной реальности и повседневной жизни;  

• приобретение навыков групповой работы;  

• получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности;   
• поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах поведения и общения; о 

толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.;  

• способность регулировать собственную деятельность;  
• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.);  

• приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе);  
• совершенствование в умениях слышать себя  и других;  

• приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт исследовательской и 

поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми.  
В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, как наблюдение, анализа 

результатов деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка.    

   Результаты  внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. Основными критериями 

оценки достигнутых результатов считаются:  

• самостоятельность работы;  

• осмысленность действий;  

• разнообразие освоенных задач.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Содержание данной программы ежегодно конкретизируется с учетом плана воспитательной работы МБОУ  

«СОШ №37» и плана развития классного коллектива. Она играет роль общего ориентира, где очерчивается круг 

рассматриваемых проблем, но учитель имеет возможность сам конструировать ход занятий, исходя из 

индивидуальных возможностей и интересов учеников.    
В связи с этим календарно-тематическое планирование разными педагогами данной программы носит свой 

неповторимый характер, отражая воспитательные мероприятия класса.  

1доп (1 класс) (33 часа)   
  Социально-значимая добровольческая деятельность:   
Игровая деятельность 4ч. Совместная игра с дошкольниками.  Добрые игры для добрых детей.   

Познавательная деятельность 3ч. Проект «Достопримечательности нашего города». Проект «Кем я горжусь».   

Проблемно-ценностное общение 4ч. Акция «Поздравительная открытка первому встречному» поздравление горожан 

с наступлением Золотой Осени. Операция «В гости к ветеранам»  к Днем Пожилых. Письмо  армейцам ко Дню 
Защитника Отечества.    

Досугово-развлекательная деятельность 4ч. Мой план добрых дел. Забор «Пусть будет мир!». Журнал рисунков 

«Мои добрые дела». Выпуск коллективной стенгазеты.   
Художественное творчество 4ч. Операция «Сюрприз для классного руководителя» ко Дню Учителя. Работа 

мастерской Деда Мороза.  «Твори, выдумывай, пробуй». Проект «Самый оригинальный сувенир» к Дню Матери. 

Участие в конкурсах поделок.  
Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 4ч. Доброе дело для моего 

класса. Доброе дело для школьной библиотеки. Доброе дело для нашей школы. Доброе дело для моего села.  

Трудовая 3ч. Акция «Гнездовье для птиц» (изготовление кормушек для птиц). Трудовой десант.  

Спортивно-оздоровительная 4ч. Участие в конкурсах рисунков. Изготовление растяжки болельщиков для класса. 
Презентация «в здоровом теле добрый дух».  

Патриотическая деятельность 3ч. Участие в конкурсах рисунков по патриотическому направлению. Коллаж «Каким 

будет мой город через 10 лет». Презентация «Во имя счастья на земле» ко Дню Победы.   
  

2 класс (34 часа)   
  Социально-значимая добровольческая деятельность:   

Игровая деятельность 4ч. Добрые игры для добрых детей. Изготовление бумажный кукол  и декораций для 

спектаклей. Постановка спектакля.   
Познавательная деятельность 4ч. Проект «Достопримечательности нашего города». Проект «Кем я горжусь». 

Презентация «О попечителях нашей школы». Презентация «Самые добрые сказочники».  

Проблемно-ценностное общение 4ч. Акция «Поздравительная открытка первому встречному» поздравление горожан 
с наступлением Золотой Осени. Операция «В гости к ветеранам»  к Днем Пожилых. Письмо к армейцам ко Дню 

Защитника Отечества.    

Досугово-развлекательная деятельность 4ч. Мой план добрых дел. Час комплиментов для работников школы.  

Забор «Пусть будет мир!». Журнал рисунков и сочинений «Мои добрые дела».   
Художественное творчество 4ч. Операция «Сюрприз для классного руководителя» к Дню Учителя. Работа 

мастерской Деда Мороза.  «Твори, выдумывай, пробуй». Проект «Самый оригинальный сувенир» к Дню Матери. 

Участие в конкурсе поделок.  
Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 4ч. Доброе дело для моего 

класса. Доброе дело для школьной библиотеки. Доброе дело для нашей школы. Доброе дело для моего города.  

Трудовая 3ч. Акция «Гнездовье для птиц» (изготовление кормушек для птиц). Трудовой десант.  
Спортивно-оздоровительная 4ч. Участие в конкурсах рисунков. Изготовление растяжки болельщиков для класса. 

Презентация «В здоровом теле – здоровый дух».  

Патриотическая деятельность 3ч. Участие в конкурсах рисунков по патриотическому направлению. Коллаж «Каким 

будет мой город через 10 лет». Презентация «Во имя счастья на земле» ко Дню Победы.  
  

3 класс (34 часа)   
  Социально-значимая добровольческая деятельность:   

  
Игровая деятельность 4ч. Добрые игры для добрых детей.   
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Познавательная деятельность 4ч. Проект «Достопримечательности нашего города». Проект «Кем я горжусь». 

Сочинение «Самый добрый человек». Социальный опрос «Делал ли ты добро просто так?».   

Проблемно-ценностное общение 4ч. Акция «Поздравительная открытка первому встречному» поздравление горожан 
с наступлением Золотой Осени. Операция «В гости к ветеранам»  к Днем Пожилых. Письмо к армейцам ко Дню 

Защитника Отечества.    

Досугово-развлекательная деятельность 4ч. Мой план добрых дел. Час комплиментов для работников школы.  

Забор «Пусть будет мир!». Журнал сочинений «Мои добрые дела».  
Выпуск газеты  

Художественное творчество 4ч. Операция «Сюрприз для классного руководителя» к Дню Учителя. Работа 

мастерской Деда Мороза.  «Твори, выдумывай, пробуй». Проект «Самый оригинальный сувенир» к Дню Матери. 
Участие в конкурсе поделок.  

Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 4ч. Доброе дело для моего 

класса. Доброе дело для школьной библиотеки. Доброе дело для нашей школы. Доброе дело для моего города.  

Трудовая 3ч. Акция «Гнездовье для птиц» (изготовление кормушек для птиц).   
Спортивно-оздоровительная 4ч. Участие в конкурсах рисунков. Изготовление Презентация «В здоровом теле – 

здоровый дух».  

Патриотическая деятельность 3ч. Участие в конкурсах рисунков по патриотическому направлению. Коллаж «Каким 
будет мой город  через 10 лет». Презентация «Во имя счастья на земле» ко Дню Победы.  

  

4  класс (34 часа)   
  Социально-значимая добровольческая деятельность:   

  
Игровая деятельность 4ч. Добрые игры для добрых детей.   

Познавательная деятельность 4ч. Проект «Достопримечательности нашего города». Проект «Кем я горжусь». 

Сочинение «Самый добрый человек». Социальный опрос «Делал ли ты добро просто так?».   
Проблемно-ценностное общение 4ч. Акция «Поздравительная открытка первому встречному» поздравление горожан 

с наступлением Золотой Осени. Операция «В гости к ветеранам»  к Днем Пожилых. Письмо к армейцам ко Дню 

Защитника Отечества.    
Досугово-развлекательная деятельность 4ч. Мой план добрых дел. Час комплиментов для работников школы.  

Забор «Пусть будет мир!». Журнал сочинений «Мои добрые дела».  

Выпуск газеты  

Художественное творчество 4ч. Операция «Сюрприз для классного руководителя» к Дню Учителя. Работа 
мастерской Деда Мороза.  «Твори, выдумывай, пробуй». Проект «Самый оригинальный сувенир» к Дню Матери. 

Участие в конкурсе поделок.  

Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 4ч. Доброе дело для моего 
класса. Доброе дело для школьной библиотеки. Доброе дело для нашей школы. Доброе дело для моего города.  

Трудовая 3ч. Акция «Гнездовье для птиц» (изготовление кормушек для птиц).   

Спортивно-оздоровительная 4ч. Участие в конкурсах рисунков. Изготовление Презентация «В здоровом теле – 
здоровый дух».  

Патриотическая деятельность 3ч. Участие в конкурсах рисунков по патриотическому направлению. Коллаж «Каким 

будет мой город  через 10 лет». Презентация «Во имя счастья на земле» ко Дню Победы.  

  
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» 

 

 
1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
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- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений; 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 
Метапредметные результаты 
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1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 
основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 
поиске информации в интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- 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 свое 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; 
2) совместная деятельность: 
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- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 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 ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты 

Сформировано представление: 
- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательное учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных 
игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 
(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества; 

- активной роли человека в природе. 
Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 
национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 
- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 
Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 
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- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному 
творчеству. Сформированы 
умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 
- распознавать асоциальные   поступки,   уметь противостоять   им;   проявлять

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям. 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 

- День знаний 

- Наша страна – Россия 

- 165- лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

- День музыки 

- День пожилого человека 

- День учителя 

- День отца 

- Международный день школьных библиотек 

- День народного единства 

- Мы разные, мы вместе 

- День матери 

- Символы России 

- Волонтеры 

- День Героев Отечества 

- День Конституции 

- Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

- Рождество 

- День снятия блокады Ленинграда 

- 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

- День Российской науки 

- Россия и мир 

- День защитника Отечества 

- Международный женский день 
- 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В. Михалкова 

- День воссоединения Крыма с Россией 

- Всемирный день театра 

- День космонавтики. Мы – первые 

- Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

- День Земли 

- День Труда 

- День Победы. Бессмертный полк 

- День детских общественных организаций 



 

1

0 

 

 

- Россия – страна возможностей 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

    КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ».  

№ 

п/п 
Тема занятий Всего 

Электронные 

 ЦОР 

1 День знаний 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

2 Там, где Россия 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

3 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

4 Избирательная система России 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

5 День учителя (советники по воспитанию) 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

6 О взаимоотношениях в коллективе 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

7 По ту сторону экрана 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

8  День спецназа 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

9  День народного единства 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

10   Россия – взгляд в будущее 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

11 День матери 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

12  Что такое Родина? 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

13  Мы вместе. 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

14 Главный закон страны 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

15  Герои нашего времени 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

16 «Новый год – традиции праздника разных народов России» 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

17   От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

18 Налоговая грамотность 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

19 Непокоренные (блокада Ленинграда) 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

20 Союзники России 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

21 Менделеев. 190 лет со дня рождения 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


 

1

1 

 

 

22 День первооткрывателя 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

23 День защитника Отечества 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

24 Как найти свое место в обществе? 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

25 Всемирный фестиваль молодежи 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

26 Первым делом самолеты….  О гражданской авиации 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

27  Крым – дорога домой 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

28  Россия – здоровая держава 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

29 Цирк! Цирк! Цирк! 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

30 «Вижу Землю» 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

31 215 лет со дня рождения Гоголя 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

32 Экологичное потребление 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

33 Труд крут! 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

34 Урок памяти 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

35 Будь готов! Ко дню общественных организаций 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

36 
Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина 
1 https://razgovor.edsoo.ru/  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 36  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Внеурочной деятельности  

«Мир профессий» 

Тематическое (календарно-тематическое) планирование 

                             «Игра в профессии» -  1 доп(1 класс)-33 часа 

 Цель: формирование элементарных знаний о профессиях через игру. 

1 класс 

№ 

п/п 
Темы 

 Количество часов Приемы 

организации 

совместной дея-

тельности Всего 

 из них 

Дата 

теорети

-ческие 

практи-

ческие 

 «Игра в профессии» 32  18 14  

1-2 Все работы хороши 2  2   

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


 

1

2 

 

 

3-4 

Занятие с элементами игры 

Видеознакомство  «Кому, что 

нужно» 

2 

 

1 1 

Разговор. 

Игра «Кому.что 

нужно» 

5-6 

Дидактическая игра с 

просмотром мультфильма, 

беседа 

 

«Оденем куклу на работу, в 

театр, в спортзал, в школу» 

2 

 

1 1 

Разговор. 

Рисунок  

7-8 

Занятие с элементами игры 

Практическая работа: "Рисуем 

спецодежду для куклы" 

2 

 

1 1 

Разговор. 

Рисунок. 

9-10 «Мы строители» 2 
 

1 1 
Беседа 

11-12 

Занятие с элементами игры: 

легоконструирование: 

спецмашины. 

Видеофильм. 

2 

 

1 1 

Разговор-

практикум 

13-14 

«Магазин»  

Знакомство с атрибутами, 

ролевая игра 

2 

 

1 1 

Разговор.  

Ролевая игра 

15-16 
«Мы идем в магазин» 

Экскурсия. 
2 

 
1 1 

Разговор.  

Беседа. 

17-18 

«Аптека» 

Знакомство с атрибутами, 

ролевая игра 

2 

 

1 1 

Разговор.  

Ролевая игра 

19-20 

"Больница" 

Знакомство с атрибутами, 

ролевая игра 

2 

 

1 1 

Разговор.  

Ролевая игра 

21-22 
В школьной библиотеке: 

«Какие бывают профессии» 
2 

 
1 1 

Беседа. Ролевая 

игра 

23-24 
С.Михалков «Дядя Степа» 

 
2 

 

1 1 

Чтение, беседа, 

викторина, 

конкурс 

рисунков  

25-26 
«Дядя Степа-милиционер» 

  
2 

 

1 1 

Слушание 

стиха,встреча с 

работником 

полиции 

27-28 

К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

 

2 

 

1 1 

Игра-

демонстрация, 

мини сценки, 

рисунки 

29-30 

В школьной столовой 

"Профессия повар" 

 

2 

 

1 1 

Экскурсия, 

рисунки. 

 

31-33 
"Профессия моих родителей" 

 
2 

 
2  

Встреча с 

родителями 

 

Содержание программы курса 



 

1

3 

 

 

1 доп(1 класс), 33 часа 

Содержание 

Все работы хороши (2 ч). Занятия с элементами игры. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит из разрезанной на части 

картинок). Конкурс маляров. Игра «Кто потерял свой инструмент», конкурс «Найди лишнее», игра 

Викторина «Угадай профессию» кто пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто лекарство отпускает 

(аптекарь), кто дома строит (строитель). 

Кому что нужно(2 ч). Дидактическая игра. 
Вводное слово учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и предметы 

соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врач-градусник, повар-кастрюля и т.д. 

Оденем куклу на работу, в театр, в спортзал... (2ч). Дидактическая игра. Практическое занятие - 

рисуем спецодежду для куклы.(2) 

Мы строители (2ч).  

Занятие с элементами игры, легоконструирование спецмашин.(2) 
Строим модели спецмашин. Что нужно знать, чтобы стать строителем? Какую пользу приносят 

спецмашины? 

Магазин (2ч). Ролевая игра. 

Мы идем в магазин (2ч). Экскурсия. Беседа по содержанию, рисунки. 

Аптека (2ч).Ролевая игра. О пользе лекарственных растений. 

Больница (2ч). Встреча с медработником школы. Атрибуты врача. Ролевая игра. 

В школьной библиотеке. Какие бывают профессии (2 ч).  

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в стихотворении.Беседа о 

мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…», например, «без труда..(не вытянуть рыбку из пруда»). 

Загадки о профессиях. Итог: о каких профессиях мы сегодня узнали? 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (2ч).Чтение. 

Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия..Обсуждение прочитанного. Ответы на 

вопросы. 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер»(2ч).Видеоурок. 
Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-милиционер». Обсуждение поступков главных 

героев. Как бы ты поступил в данной ситуациях. Конкурс рисунков. 

К.Чуковский «Доктор Айболит»- (2ч) Просмотр м/ф по произведению. 

Игра-демонстрация, викторина, рисунки. 

Профессия «Повар»(2ч). Экскурсия в школьную столовую. 

Вступительное слово учителя. Знакомство со столовой школы. Знакомство с профессией повар. Встреча 

с людьми, работниками в школьной столовой. 

"Профессия моих родителей" (3ч). Стенд с фотографиями родителей « Моя работа». Составить рассказ 

о профессии родителей из 2-3 предложений. 

 

Тематическое (календарно-тематическое) планирование 

«Путешествие в мир профессий» - 2 класс,  34 часа 

Цель: расширение представлений детей о мире профессий. Формирование первоначальных 

представлений о роли труда в жизни человека и общества. Формирование положительного отношения к 

людям разных профессий. 

№ п/п Темы 

 Количество часов Приемы 

организации 

совместной 

деятельности Всего 

 из них 

Дата 

теорети-

ческие 

практи-

ческие 

  34  14 20  



 

1

4 

 

 

1-5 

Кто создает 

мультфильмы? 

Групповая деятельность: 

создание диафильма 

 

5 

 

1 4 

Беседа. 

Рисование. 

6-9 

«Парикмахерская», 

работа парикмахера 

Мастер - класс: "Русская 

коса" 

 

4 

 

1 3 

Беседа. 

Мастер-класс,  

10-12 

Здоровье в твоих руках, 

приглашение школьного 

врача, рассказ о 

здоровьесбережении 

 

3 

 

2 1 

Экскурсия в 

медкабинет. 

Просмотр 

презентаций. 

Беседа. 

 

13-15 

«Почта» и работа 

почтальона 

 

3 

 

1 2 

Просмотр 

презентаций.Эк

скурсия.Подпи

сывание 

открыток 

домой. 

16-18 

«Аптека» и работа 

фармацевта 

  

 

3 

 

2 1 

Беседа. 

Рассматривани

е содержимого 

домашней 

аптечки, беседа 

о безапасности. 

19-21 

«Удивительные 

профессии» 

Дегустатор шоколада. 

3 

 

2 1 

Беседа. 

Просмотр 

видеофильма 

«На 

шоколадной 

фабрике». 

Дегустация 

шоколада. 

22-25 

Д. Родари «Чем пахнут 

ремёсла » 

Просмотр мультфильма, 

работа с текстом 

 

4 

 

1 3 

Просмотр 

мультфильма, 

заучивание 

наизусть, 

рисование 

26-28 

Железная дорога 

Лего конструирование: 

проектируем и строим 

железную дорогу, 

дидактическая игра 

 

3 

 

1 2 

Беседа, 

постройка 

железной 

дороги из лего,  

дид игра 

«железнодорож

ные знаки». 

29-31 

Пожарная часть, 

рисунки. 

 

3 

 

1 2 

Просмотр 

видеофильма, 

рисунки 



 

1

5 

 

 

 

 

 Содержание программы курса 

2 класс, 34 часа 

Кто создает мультфильмы? (5ч). 
Беседа о мультипликаторах. Создание диафильма в рисунках по знакомому произведению из 3-5 кадров, 

представление продукта. 

 В парикмахерской (4ч)  беседа о работе парикмахера, рассматривание причёсок и стрижек, мастер - 

класс: "Русская коса".  

Здоровье в твоих руках (3ч). Экскурсия в медкабинет. Просмотр презентации «Здоровый образ жизни. 

Беседа школьного медика о профилактике простудных заболеваний. 

Почта(3ч) Просмотр презентации о работе почтальона. Экскурсия на почту. Подписывание открыток и 

отправление их на почту. 

Аптека (3ч)  Беседа о профессии фармацевт. Аптечка дома и правила ее использования. 

Удивительные профессии (3ч) Дегустатор шоколада 

В обязанности дегустатора шоколада входит эстетическая и вкусовая оценка шоколадных продуктов, а 

также оценка их запаха и уровня соответствия существующим стандартам. Опытные дегустаторы, 

сотрудничающие с крупнейшими производителями шоколада, получают от $30,000 до $60,000 в год. 

Что важно: важно отлично знать продукт и сферу производства шоколада, а также обладать навыками 

объективной оценки. 

Какое нужно образование: образование в сфере пищевой промышленности и кулинарии. Проба 

шоколада разного сорта: молочный, горький. 

Д. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла»(3 ч.) Просмотр мультфильма, работа с текстом, рисунки. 

Железная дорога (2ч) Беседа о профессии машинист поезда. Легоконструирование: проектируем и 

строим железную дорогу, дидактическая игра. 

Мы строители (2ч). Практическое занятие - легоконструирование 

Использование настольного конструктора «Строитель» в группах. Итог -  награждение за лучшую 

постройку. 

Железная дорога (3ч) Легоконструирование: проектируем и строим железную дорогу, дидактическая 

игра. 

Пожарная часть (2ч) Просмотр видеофильма о работе пожарных. Конкурс рисунков «Техника 

пожарных». 

Все работы хороши (3ч). Интерактивная презентация - вопрос - ответ. Определить профессии, результат 

труда человека. Викторина. 

 

 

 

 

 

 

 

32-34 

«Все работы хороши -

выбирай на вкус» 

 

3 

 

2 1 

Интерактивная 

игра 

«Определи 

профессию».Ви

кторина. 



 

1

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое (календарно-тематическое) планирование 

Все работы хороши» -  3класс, 34 часа. 

Цель: формирование мотивации, интереса к трудовой и учебной деятельности, стремление к 

коллективному общественно-полезному труду 

№ п/п Темы 

 Количество часов Приемы 

организации 

совместной дея-

тельности Всего 

 из них 

Дата 

теорети-

ческие 

практи-

ческие 

  34  12 22  

1-4 
Что такое 

профессия? 
4 

 

1 3 

Беседа.  

Игры с 

пословицами о 

труде, загадки о 

труде. 

5-9 
У кого мастерок, 

у кого молоток. 
5 

 

1 4 

Беседа. 

Экскурсия в 

школьные 

мастерские.Дида

ктические игры 

о труде и 

профессиях.Крос

сворд. 

10-13 
Истоки 

трудолюбия 
4 

 

 4 

Игра-конкурс, 

дидактические 

игры, рисование. 

14-18 
Кем работают мои 

родные? 
5 

 

5  

Приглашение 

родителей для 

знакомства со 

своей 

профессией 

19-23 
 «Профессия 

мамы и папы» 
5 

 

1 4 

Сбор 

фотографий, 

беседа. 

Оформление 

стенда. 

24-27 
В.Маяковский 

«Кем быть?» 
4 

 

1 3 

Чтение, 

заучивание 

наизусть, 

рисование 

28-32 
Спортивные 

профессии.  
5 

 
2 3 

Беседа, 

просмотр 



 

1

7 

 

 

 

Соде

ржан

ие 

прог

рамм

ы 

курс

а 

3 

класс

, 34 

часа 
Что такое профессия(4ч). Роль труда в жизни человека. Работа с пословицами: например: «Труд кормит 

человека, а лень портит..». Закончить пословицу: «Кто не работает (тот не ест). Стихотворения о 

профессиях. Загадка про предметы, которые используют люди разных профессий. Угадать профессии по 

первой букве. По пословице угадать профессию, например: «Куй железо, пока горячо» (кузнец). 

У кого мастерок, у кого молоток (5ч). Обзор рабочих профессий посредством презентаций. Беседа с 

элементами игры. 
Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с понятием «инструмента». 

Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на кухне например, чайник, кастрюля, сковорода). 

Инструменты для ремонта (молоток, напильник, плоскогубцы). Игра: «Черный ящик». Дидактическая 

игра: подбери нужный инструмент к профессии. Итог. Разгадывание кроссворд об инструментах. 

Истоки трудолюбия (4ч). Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто больше 

назовет профессий». Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра со словами: «Что будет, 

если….». Например, что будет, если повара перестанут готовить? Что будет, если врачи перестанут 

лечить? Физкультминутка. Игра: «Правильно дорисуй». 

Кем работают мои родные(5ч). Приглашение родителей. Рассказ родителей о своей профессии. 

 Профессия мамы и папы(5ч) Сбор фотографий родителей. Подготовка к рассказу о профессии 

родителей. Конкурс « Рассказ о профессии своей мамы (своего папы)». 

В.Маяковский «Кем Быть?» (4ч) Чтение и заучивание стиха. Рисование понравившегося героя. 

Спортивные профессии.  Занятие с элементами спортивной игры.(5) Познакомить с профессией 

тренер. Посмотреть презентацию « Лучшие тренеры России». Игры с мячами, скакалками. 

Сладкая профессия – кондитер(1) . Просмотр презентации « Самая вкусная профессия». Рисование 

тортов. 

Калейдоскоп профессий (1ч). Викторина. 
Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщикам. Вопросы о профессии. Загадки о профессиях. 

Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по выбору профессии). Конкурс: «отгадай кроссворд», 

конкурс пословиц о профессиях. Игра эрудит (угадать профессию по первой букве). Например: п 

(пилот), в (врач). Итог награждение лучших игроков. 

 

Тематическое (календарно-тематическое) планирование 

«Труд в почете любой, мир профессий большой»- 4 класс, 34 часа 

Цель: формировать добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и 

общества, развивать интерес к будущей профессии. 

Занятие с 

элементами 

спортивной игры. 

 

презентации, 

спортивные 

игры 

33 

Сладкая 

профессия - 

кондитер.  

 

1 

 

 1 

Просмотр 

видеофильма. 

Рисование. 

34 

Викторина» 

Калейдоскоп 

профессий». 

1 

 

1  

Конкурс, 

награждение. 

№ 

п/п 
Темы 

 

Кол-во часов 

Приемы 

организации сов-

местной дея-

тельности 

Всего  из них 



 

1

8 

 

 

Дата 
теорет

и-

ческие 

практи-

ческие 

  34  26 8  

1-3 

Профессии «В 

мире природы» 

- геолог (шахтер) 

- овощевод (агроном) 

- рыбинспектор 

- зоотехник (фермер) 

3 

 

2 1 

беседа, 

презентация. 

рассказы Ю. 

Третьякова 

"Ребячий 

патруль". 

Театрализованная 

постановка 

«Зимовье зверей» 

 

 

4-10 

Профессии 

«Железная дорога» 

- машинист 

- проводник 

- начальник станции, 

 билетный кассир, 

 дежурный по вокзалу 

 диспетчер 

- стрелочник 

7 

 

7  

Беседа, 

презентация 

11-13 

Профессии 

«Производство» 

- металлургические 

 профессии 

- пекари и кондитеры 

- нефтяник 

3 

 

3  

Беседа,  

презентация 

14-18 

Профессии «Сфера 

обслуживания» 

- парикмахер  - 

визажист 

- мастер ногтевого 

сервиса 

- продавец – 

консультант 

- косметолог 

- фитнес - 

инструктор 

5 

 

4 1 

Презентации, 

экскурсии в 

парикмахерскую, 

магазин. 

19-21 

Профессия 

«Военный» 

-связист 

-лётчик 

-радист 

3 

 

3  

Беседа, 

видеофильмы о 

работе военных. 

22-29 

Профессии «Мир 

творчества» 

- художник 

- артист 

- дизайнер 

8 

 

4 4 

Беседа, 

презентация, 

видеофильмы о 

работе 

художника, 



 

1

9 

 

 

 

Содержание программы курса 

1. Профессии, связанные с миром природы. 

Тема 1. "Геолог (шахтёр)" 

Цель: познакомить с профессией геолога (шахтёра). Показать опасность, сложность и важность труда 

шахтера. 

Основные понятия: шахта, полезные ископаемые, опасность. 

Оборудование: фотографии с изображением шахтера, шахты. 

Тема: "Овощевод (агроном)" 

Цель: расширять знания о профессии овощевода, привить учащимся интерес и любовь к природе и 

сельскому хозяйству. 

Основные понятия: овощи, почва, парник, удобрения, посев, урожай. 

Тема: "Рыбинспектор" 

Цель: сформировать представление о профессии рыбинспектора, формирование основ эколологической 

культуры. 

Форма работы: беседа,  рассказы Ю. Третьякова "Ребячий патруль". 

Основные понятия: водоём, штраф, рыбоохрана. 

Тема: "Зоотехник (фермер)" 

Цель: познакомить с профессией зоотехника, привитие интереса к труду животновода. 

Основные понятия: животновод, выращивание и уход. 

 2. Профессии, связанные с железной дорогой 

Тема: "Машинист" 

Цель: познакомить детей с особенностями профессии машинист. 

Основные понятия: локомотив, груз, помощник машиниста, правила движения ж/д. 

Тема: "Проводник" 

Цель: сформировать представления детей о профессии проводника. 

Основные понятия: пассажирский вагон, проверка билетов, помощь пассажирам,  чистота вагонов. 

Тема: " Начальник станции, билетный кассир, дежурный по вокзалу 

 диспетчер" 

Цель: познакомить с профессиями людей, работающих на железнодорожном вокзале. 

Основные понятия: билет, касса, электричка, маршрут движения поезда. 

Тема: "Стрелочник" 

Цель: познакомить со спецификой работы стрелочника. 

Основные понятия: железнодорожные пути, рельсы, стрелки. 

 3. Профессии, связанные с производством. 

Тема: "Металлургические профессии" 

- стилист 

- скульптор 

скульптора,артист

а. Встреча с 

артистом 

местного театра, 

рисование, лепка. 

30-32 

Профессии 

«Больница» 

- врач (узкие 

специалисты) 
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работник 
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Итоговое 

мероприятие «Кем 

быть?» 

 

2 
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Рисование, 

награждение 
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Цель: сформировать представления детей о работе металлургического предприятия. 

Основные понятия: металлург, плавильщик, производство металла, печь, расплав, ВСМПО АВИСМА.  

Тема: "Пекари и кондитеры" 

Цель: знакомить с трудовой деятельностью пекаря, кондитера. 

Основные понятия: мучные и кондитерские изделия, замес теста, названия предметов оборудования. 

Тема: "Нефтяник" 

Цель: сформировать представления детей о деятельности работников нефтедобывающих промыслов.                                                                                                                                                                                      

Основные понятия: нефть, скважина, бензин. 

4. Профессии, связанные со сферой обслуживания. 

Тема: "Парикмахер  - визажист" 

Цель: познакомить с профессиями парикмахера, визажиста. 

Формы работы: сюжетно-ролевая игра "Парикмахер", экскурсия в салон красоты, компьютерная игра 

"Салон красоты". 

Основные понятия: прическа, косметика, салон красоты, макияж, краска для волос, ножницы, тени, 

губная помада и др. 

Тема: "Мастер ногтевого сервиса" 

Цель: познакомить со спецификой работы мастера ногтевого сервиса. 

Формы работы: презентация, экскурсия в салон красоты, игровой набор «Маленькая фея».  

Основные понятия: ногти, лак, ванночки, гель, акрил, узор. 

Тема: "Продавец-консультант" 

Цель: расширить знания о профессии продавца. 

Формы работы: экскурсия в близлежащий магазин, сюжетно-ролевая игра. 

Основные понятия: товар, покупатель, консультация, помощь при выборе. 

Тема: "Косметолог" 

Цель: познакомить с профессией косметолога. 

 

Основные понятия: кожа, маски, здоровье и красота, лечение. 

Тема: "Фитнес-инструктор" 

Цель: сформировать представление о профессии фитнес-инструктора. 

Основные понятия: тренер, аэробика, бассейн, физические нагрузки. 

5. Военные профессии 

Цель: познакомить с военными профессиями 

Тема: «Связист». Основные понятия: передача информации, азбука Морзе, приём сигнала. 

Тема: «Лётчик». Основные понятия: истребители, испытания, атмосфера, нелетная погода. 

Тема: «Военный медик». Основные понятия: тревожный чемоданчик, госпиталь, Красный крест. 

   6. Профессии, связанные с творчеством. 

Тема: "Художник" 

Цель: познакомить с особенностями профессии художника. 

Основные понятия: холст, краски, палитра, кисть, пейзаж, натюрморт. 

Тема: "Артист" 

Цель: сформировать представления о профессии артист. 

Основные понятия: сцена, роль, грим, публика, спектакль, перевоплощение. 

Тема: "Дизайнер" 

Цель: познакомить с особенностями профессии дизайнера. 

Основные понятия: идея, проект, дизайн-студия, творческий взгляд. 

Тема: "Стилист" 

Цель: сформировать представления о деятельности стилиста. 

"Стильная прическа принцессы", "Барби мода", сюжетно – ролевая игра «Ателье моды» 

Основные понятия: стиль, красота, мода, внешность, прически, одежда. 

Тема: "Скульптор" 

Цель: познакомить с профессией скульптора. 

Основные понятия: лепка, объём, силуэт, материал, скульптура, монумент. 
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7. Профессии, связанные с врачебной практикой. 

Тема: "Врач" 

Цель: обогатить знания о профессии врача, сформировать понимание значимости данной профессии для 

общества. 

Основные понятия: врач, больной, пациент, рецепт, лекарства. 

Тема: "Медсестра" 

Цель: познакомить с обязанностями и трудовыми действиями медсестры. 

Основные понятия: бинт, вата, шприц, термометр, йод. 

Тема: "Социальный работник" 

Цель: сформировать представление о профессии социального работника, показать значимость данной 

профессии для общества. 

Основные понятия: помощь нуждающимся людям, социальный работник. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Внеурочной деятельности  

«Азбука здоровья» 

 

Содержание программы. 

1 доп(1 класс) 

1. ПДД 

Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила поведения в общественном транспорте. Посадка и 

высадка пассажиров.  Правила перехода через дорогу. Пешеходный переход. Движение пешеходов. 

2. Безопасность дома 

Безопасное поведение дома. Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть 

дома. Их профилактика. Как вести себя, когда ты дома один. Не торопись быть взрослым. Значение огня 

в жизни человека. Понятие – пожар. Причины пожара. Опасные факторы пожара: дым, высокая 

температура, открытый огонь, обрушение. Детская шалость с огнем и ее последствия. Порядок действий 

при возникновении пожара. Правила и способы эвакуации. Порядок вызова пожарных, спасателей. 

Электричество как источники возможной опасности. Соблюдение мер безопасности при пользовании 

электрическими приборами в быту. 

3. Взаимоотношения людей 

Спешите делать добро. Правда и ложь. Я дарю и принимаю подарки. Правила поведения за столом.  

4. Поведение в природе 

В гостях у лешего – опасные животные и насекомые. Первая помощь при укусах. Безопасное поведение 

на реке зимой. Меры предосторожности при движении по льду водоемов. Если ты провалился под лед. 

5. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня школьника, необходимые условия, 

обеспечивающие сохранение и укрепление его здоровья. Основы личной гигиены. Умывание и купание. 

Как ухаживать за своим телом. Глаза–главные помощники человека. Зубы. Уход за полостью рта. 

Правила чистки зубов. Уши. Как сохранить слух. Уход за ушами. Кожные покровы тела. Ногти. Органы 

дыхания. Что такое вредные привычки. Осанка. Поведение на переменах. Подвижные игры в зале. 

Зимние забавы детей. Подвижные игры на свежем воздухе.  

 

2 класс  

1. ПДД 

Мы — пассажиры, обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в 

транспорте.  Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть. Сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств. Дорожные знаки и их классификация. 

2. Безопасность дома 
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Газ как источники возможной опасности. Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми 

приборами. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Службы экстренной помощи: скорая, 

полиция, газовая, пожарная. Алгоритм вызова служб экстренной помощи.  

    3. Взаимоотношения людей 

Что такое вежливость. Правила разговора по телефону. Что такое дружба.  

    4. Поведение в природе 

Особенности состояния водоемов в летнее время года. Опасности водоемов. Чистый воздух, его 

значение для здоровья человека, причины загрязнения. Правильное поведение в опасных и природных 

ситуациях: гроза, метель, ураган, половодье. 

    5. Основы здорового образа жизни 

Здоровье.  Причины болезней. Отравление лекарствами. Пищевые отравления. Правильное питание - 

основа здорового образа жизни. Вредная пища, полезная пища. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных привычек. Инфекционные болезни.  Пути передачи инфекционных 

заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний. Алгоритм вызова скорой медицинской 

помощи. Зарядка и её значение. Как живёт организм человека. Из чего состоит тело.  Подвижные игры в 

зале и на свежем воздухе. Зимние забавы детей.  

 

3 класс  

1. ПДД 

Правила безопасного передвижения на велосипеде. Соблюдение ПДД  велосипедистами 

Улица полна неожиданностей. Состояние зимней дороги, тормозной путь автомобиля. 

     2. Безопасность дома 

Пожар в общественных местах (школа, интернат, магазин), причина пожаров. Правила поведения при 

возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного поведения. Возникновение 

пожара в общественном транспорте, правила поведения. Причины пожара в транспорте. Опасные 

факторы пожара: дым, высокая температура, открытый огонь, движение транспорта, столкновение. 

Порядок действий при возникновении пожара в общественном транспорте. Правила и способы 

эвакуации.  Средства бытовой химии как источники опасности. «Опасная высота» — опасности, 

возникающие при нарушении правил поведения в жилище, на балконах и лестничных клетках. 

3.Взаимоотношения людей 

Настроение. Чувства и эмоции. Нехорошие слова. Я и мои поступки. Правила безопасного общения с 

незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону, в случае если незнакомый человек 

стучится или звонит в дверь.  

    4.Поведение в природе 

Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными животными и насекомыми, 

меры защиты от них. Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. Правила безопасного 

поведения в лесу. 

    5. Основы здорового образа жизни 

Зарядка как фактор здоровья. Ожоги. Как уберечься от ожогов. Оказание медицинской помощи при 

ожогах. Вред курения. Движение – это жизнь. Закаливание. Проветривание помещений. Здоровый сон. 

Правила просмотра телевизора. Витамины. Польза бега и ходьбы. Подвижные игры в зале и на свежем 

воздухе. Эстафеты.  

    6. Основы медицинских знаний 

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста Попадание инородных тел в глаз, ухо, нос, 

первая медицинская помощь. Влияние окружающей среды на здоровье человека.   

 

4 класс  

1. ПДД 

Причины и возможные последствия ДТП. Сигналы светофора. Виды транспортных средств. 

Специальные транспортные средства. 

2. Безопасность дома 

 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать 
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по сигналу «Внимание всем!». 

3. Взаимоотношения людей 

Как себя вести. Драка. Драться или нет. Посильная помощь взрослым. Моя родословная. 

4. Поведение в природе 

      Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта по компасу, 

солнцу, часам и местным предметам. Как вести себя на реке зимой. Меры предосторожности при 

движении по льду водоемов. Если ты провалился под лед. 

     5. Основы здорового образа жизни 

Польза завтрака. Сохранение и укрепление здоровья. Компьютер. Польза и вред. Лекарственные 

растения. Виды спорта. Профилактика заболеваний. Как организм растёт. Подвижные игры в зале и на 

улице. Физминутки. Пальчиковая гимнастика. Игры с мячом. Опасность водоёмов в холодное время 

года. 

     6.Основы медицинских знаний 

Переломы, вывихи и растяжения связок. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Правила 

обработки ран. Перевязка ран.Первая медицинская помощь при отравлении газами. Причины отравлений 

газообразными веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая 

помощь при отравлении угарным газом. 

 

Тематическое планирование занятий 

Разделы программы 1 доп(1 

класс) 

2 класс 3 класс 4 класс 

ПДД 3 4 4 3 

Основы ЗОЖ 17 18 14 13 

Поведение в природе 3 3 3 3 

Безопасность дома 4 3 3 3 

Взаимоотношения людей 4 4 5 4 

Основы медицинских знаний   3 6 

Коллаж ЗОЖ ПДД Поведение  

в природе 

ЗОЖ 

Чему мы научились за год 1 1 1 1 

 33 34 34 34 

Т – теория 

П – практика  
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования детей с НОДА определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования8, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 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. 

                                                             
8 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской Федерации, 

Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также другие федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации») 
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Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, 

экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА, 

приведены в разделе «Рабочие программы учебных предметов» примерной адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкальные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, 

включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих 

занятий, которые являются обязательными для обучающихся с НОДА. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования определяет образовательная организация. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 

6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 
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Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не менее 8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 

1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 40 минут. 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один день в 

неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального малокомплектного 

класса для детей с двигательными нарушениями и сходными образовательными потребностями. 

Наполняемость специального класса не может превышать 10 детей; в классах для детей с 

множественными нарушениями развития – до 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и групповые 

занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции. Чем сложнее 

дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их 

решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, 

в максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. 
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Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. Продолжительность групповых и 

индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного 

процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК и инструкторы ЛФК, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые осуществляют диагностику, 

определяют программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, 

специалисты дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы 

образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, ее 

содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание 

компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-развивающая 

область может быть представлена курсами, направленными на развитие ощущений, ориентировки в 

пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под контролем 

руководителя физического воспитания, учителями АФК. Ежедневно занятия физкультурой 

чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании дополнительно(помимо 3 обязательных 

уроков физкультуры в неделю) могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающиеежедневную 

организацию динамических и/или релаксационных пауз между уроками в зависимости от структуры 

и степени тяжести индивидуального двигательного дефекта за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося определяется медицинской службой 

в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 
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Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот

. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык   68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 748 748 748 3498 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

66 66 34 34 34 234 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной 

деятельности 

165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот

. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 22 22 22 104 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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С подготовительного по 4 классы необходимо введение дополнительного часа в неделю на 

изучение предмета «Русский язык» из части учебного плана, формируемой  участниками 

образовательных отношений. Это позволяет учитывать трудности в формировании графо-моторных 

навыков, а также формировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование 

графо-моторных навыков затруднено или невозможно. 

В подготовительном и первом  классе возможно введение дополнительного часа в неделю на 

изучение предмета «Математика», что позволяет корректировать или формировать 

пространственные, плоскостные представления, сформировать элементарные математические 

представления, заложить основы счета. Во 2-4 классах на изучение данного предмета предполагается 

4 часа в неделю. 

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптивная 

физическая культура» (АФК). В случае необходимости  целесообразно предусмотреть деление 

класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как дети с тяжелыми двигательными 

нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в том числе при помощи различных опор). 

Допустимы замены групповых занятий АФК индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать по 

коррекции индивидуального двигательного дефекта. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование 

учебных групп из обучающихся нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности двигательных 

функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы частично, что 

существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми навыками. В связи 

с этим рекомендуется организация занятий по формированию навыков самообслуживания и ручной 

умелостив рамках  внеурочной деятельности. 
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Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2) 

годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот

. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык   34 34 34 102 

Математика  

и информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 714 714 714 3396 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

66 66 68 68 68 336 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной 

деятельности 

165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2.) 

недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот

. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык   1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 1        1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 21 21 21 101 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2 10 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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В подготовительных -  4 классах  образовательных организаций 1 час в неделю части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется использовать на 

изучение учебного предмета «Русский язык». Это позволит учитывать трудности в формировании 

графомоторных навыков, а также формировать альтернативные способы письма в случаях, если 

формирование этих навыков затруднено или невозможно; 

В подготовительных -  4 классах  образовательных организаций 1 час в неделю части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется использовать на 

изучение учебного предмета «Математика», что обусловлено низким уровнем готовности к школе,  

выраженными двигательными расстройствами,  медленным и неустойчивым   формированием 

пространственных, плоскостных и первоначальных математических представлений, замедленным 

темпом усвоения учебного материала. 

По сравнению с Примерным учебным планом АООП начального общего образования 

обучающихся с НОДА, в классах для детей с НОДА и ЗПР предлагается ввести только 1 час 

иностранного языка, т.к. двигательные нарушения разной степени выраженности и задержка 

психического развития, осложненные дизартрическими нарушениями, ОНР, нарушениями зрения 

и/или слуха затрудняют освоение основ иностранного языка. Иностранный язык может изучаться в 

игровой форме, как развивающий языковые возможности обучающихся. 

Решение об изучении учебного предмета «Иностранный язык» принимается образовательной 

организацией исходя из психофизических особенностей обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и задержкой психического развития. В случае исключения данного предмета 

из учебного плана, освободившийся час может быть добавлен на изучение какого-либо предмета из 

обязательной части учебного плана.  

При наличии запросов участников образовательных отношений и отсутствии указанного 

предмета в учебном плане образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

изучать иностранный язык факультативно или в рамках внеурочной деятельности. 

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптивная 

физическая культура» (АФК). В случае необходимости  целесообразно предусмотреть деление 

класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как дети с тяжелыми двигательными 

нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в том числе при помощи различных опор). 

Допустимы замены групповых занятий АФК индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать по 

коррекции индивидуального двигательного дефекта. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 
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на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование 

учебных групп из обучающихся нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Обучающиеся с НОДА и ЗПР имеют низкий уровень сформированности двигательных 

функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы частично, что 

существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми навыками. В связи 

с этим рекомендуется организация занятий по формированию навыков самообслуживания и ручной 

умелостив рамках  внеурочной деятельности. 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся НОДА. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА.  

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

начального общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном 

языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников. 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с НОДА в 

системе школьного образования. Образовательная организация, реализующая программу начального 

общего образования для обучающихся с НОДА, должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты программ 

(6.2.,6.3.,6.4.) для обучающихся с НОДА, должны входить учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), 

социальные педагоги, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу (вариант 6.2.), 

должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бакалавра или 

магистра); 

– по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области обучения лиц с НОДА.  

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных  образовательных 

программ (варианты 6.2., 6.3, 6.4.), должны иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или 

магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии.  

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 
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программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физкультуры, 

подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования 

детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. 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 ребёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты определяются по каждому 

уровню образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании 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 
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обучающимися с ОВЗ.  

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА 

ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъемников, поручней, 

широких дверных проемов. Все пространство класса должно быть доступно ребенку, 

передвигающемуся как самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

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, должна быть меньше. В случае необходимости (выраженные 

двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо-

моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие 

персональных компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, различного вида 

контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае 

сопровождать работу ребенка во время урока должен тьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение9. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.10 

Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы для 

обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы взаимодействия. Такие организации 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том числе программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы. 

В организациях, осуществляющих реализацию основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА, 

должны быть 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 (в том числе, флеш-тренажеров, 

                                                             
9 Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
10Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
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инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной 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 образовательного учреждения11.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА 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 

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, 

                                                             
11 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24ноября 1995г. 

№181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, № 234) 
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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, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать 

оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

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 связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА должна 

быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию (ассистивные 

средства и технологии); 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант стандарта. 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы варианта 6.2. для 

детей с НОДА предусматривает использование специальных, учитывающих особенности их 

психофизического развития и особые образовательные потребности, учебников в комплексе со 

специализированными приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях.  

Вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 
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ребёнка с НОДА. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) ребенка с НОДА. Для организации удаленной 

работы специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного 

оборудования.   

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования детей с НОДА и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

Требования к наполняемости классов, где обучаются лица с НОДА, конкретизируются при 

описании условий реализации программ.  
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