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1. Целевой раздел 

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.1 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

                                                             
 



4 
 

формах2. Вариант 6.2. образовательной Программы может быть реализован в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, имеющих сходные 

нарушения, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной 

основной общеобразовательной программы может быть реализована сетевая 

форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и 

иных организаций3. 

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; 
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 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.  

 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; 
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 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-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.  
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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; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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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; 
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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;  

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;  
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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 обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения 

(представлены в рабочей программе учебной дисциплины). 

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; 
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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. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся 

с НОДА на ступени начального общего образования должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
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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 
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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 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. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов 

коррекционно-развивающей области 

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «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, 
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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.). 

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. 
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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. 

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: 
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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». 
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Определение числа существительных, глагола, прилагательных по 

окончаниям в сочетаниях. 

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 
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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. 

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, 
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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). 

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. 
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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). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, 

но и без союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение 
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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). 
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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. 

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. 
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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. 

Тематическое планирование 1 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

Обучение грамоте    

1  Развитие речи  8  

2  Слово и предложение  5  

3  Фонетика  27  

4  Графика (изучается параллельно с разделом 

«Чтение»)  

  

5  Чтение   70  

6  Письмо  70  

7  Орфография и пунктуация (изучается 

параллельно с разделом «Письмо»)  

  

Систематический курс    

8  Общие сведения о языке  1  

9  Фонетика  4  

10  Графика  4  

11  Орфоэпия (изучается во всех разделах курса)    

12  Лексика и морфология  12  

13  Синтаксис  14  

14  Развитие речи  10  

15  Резерв  15  

Тематическое планирование 2 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 
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часов  

1  Общие сведения о языке  1  

2  Фонетика и графика  6  

3  Орфоэпия (изучается во всех разделах курса)    

4  Лексика  10  

5  Состав слова (морфемика)  14  

6  Морфология  19  

7  Синтаксис  8  

8  Орфография и пунктуация  50  

9  Развитие речи  30  

10  Резерв  32  

Итого  170  

Тематическое планирование 3 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Общие сведения о языке  1  

2  Фонетика и графика  2  

3  Орфоэпия (изучается во всех разделах курса)    

4  Лексика  5  

5  Состав слова (морфемика)  8  

6  Морфология  43  

7  Синтаксис  13  

8  Орфография и пунктуация  50  

9  Развитие речи  30  

10  Резерв  18  

Итого  170  

Тематическое планирование 4 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество часов  

1  Общие сведения о языке   1  

2  Фонетика и графика   2  

3  Орфоэпия (изучается во всех разделах 

курса)  

   

4  Лексика   5  

5  Состав слова (морфемика)   5  

6  Морфология   43  

7  Синтаксис   16  
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8  Орфография и пунктуация   50  

9  Развитие речи   30  

10  Резерв   18  

  Итого  170  

 

2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

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. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных 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 справочноиллюстративный 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. 

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. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных 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. 
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Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

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) 
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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). 

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 причинно-

следственных 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. 
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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 (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), , 
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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, соблюдением словесного ударения, изображением 

ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. 
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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). 
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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 интонации своего отношения к прочитанному 

(стихотворению, отрывку из художественной прозы). Закрепление навыков 

умеренно беглого темпа речи. 

Тематическое планирование 1 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Сказка народная (фольклорная) и литературная 

(авторская)  

6  

2  Произведения о детях и для детей  9  

3  Произведения о родной природе  6  

4  Устное народное творчество – малые 

фольклорные жанры  

4  

5  Произведения о братьях наших меньших  7  

6  Произведения о маме  3  

7  Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии  

4  

8  Библиографическая культура (работа с детской 

книгой)  

1  

9  Резерв  10  

Итого  50  

Тематическое планирование 2 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  О нашей Родине  6  

2  Фольклор (устное народное творчество)  16  

3  Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)  

8  

4  О детях и дружбе  12  

5  Мир сказок  12  
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6  Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)  

12  

7  О братьях наших меньших  18  

8  Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (весна, лето)  

18  

9  О наших близких, о семье  13  

10  Зарубежная литература  11  

11  Библиографическая культура (работа с детской 

книгой)  

2  

12  Резерв  8  

Итого  136  

Тематическое планирование 3 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  О Родине и ее истории  6  

2  Фольклор (устное народное творчество)  16  

3  Творчество А.С. Пушкина  9  

4  Творчество И.А. Крылова  4  

5  Картины природы в произведениях поэтов и 

писателей XIX века  

8  

6  Творчество Л.Н. Толстого  10  

7  Литературная сказка  9  

8  Картины природы в произведениях поэтов и 

писателей XX века  

10  

9  Произведения о взаимоотношениях человека и 

животных  

16  

10  Произведения о детях  18  

11  Юмористические произведения  6  

12  Зарубежная литература  10  

13  Библиографическая культура (работа с детской 

книгой)  

4  

14  Резерв  10  

 Итого  136  

Тематическое планирование 4 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  О Родине, героические страницы истории  12  

2  Фольклор (устное народное творчество)  11  
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3  Творчество А.С. Пушкина  12  

4  Творчество И.А. Крылова  4  

5  Творчество М.Ю. Лермонтова  4  

6  Литературная сказка  9  

7  Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей XIX века  

7  

8  Творчество Л.Н. Толстого  7  

9  Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей XX века  

6  

10  Произведения о животных и родной природе  12  

11  Произведения о детях  13  

12  Пьеса  5  

13  Юмористические произведения  6  

14  Зарубежная литература  8  

15  Библиографическая культура (работа с детской 

книгой)  

7  

16  Резерв  13  

Итого  136  

 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» 

Федеральная адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

позволит учителю: 
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-  организовать процесс преподавания иностранного языка  с учетом 

современных подходов к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО ОВЗ; 

-  конкретизировать планируемые результаты обучения и структурировать 

содержание учебного предмета «Иностранный язык» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ; 

- разработать календарнотематическое планирование с учётом 

особенностей контингента обучающихся с НОДА, рекомендованного объема 

учебного времени, определить виды учебной деятельности, способствующие 

успешности усвоения материала. 

 

Изучение курса иностранного языка обучающимися с НОДА на уровне 

начального общего образования направлено на формирование элементарных 

навыков общения на английском языке, создает основу для дальнейшего 

расширения образовательных возможностей на уровне основного и среднего 

общего образования, а также формирует представления о роли и значимости 

иностранного языка в современном поликультурном мире. 

Знание иностранного обеспечивает формирование представлений об 

особенностях культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь является 

необходимым условием   для воспитания толерантного отношения к 

представителям его культуры. 

Программа дисциплины «Иностранный язык» направлена на 

формирование ценностных ориентиров и этических представлений, которые 

обучающиеся приобретают в процессе совместной деятельности и общения на 

английском языке. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

формируется уважительное отношение к окружающим, готовность к участию в 

диалоге в рамках межкультурного общения.  



37 
 

Обучение обучающихся с НОДА иностранному языку осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, 

особенностей их речемыслительной деятельности. В зависимости от структуры 

нарушений оцениваются результаты говорения. 

Федеральная  рабочая программа дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» для обучающихся с НОДА» построена на основе следующих 

принципов: 

Принцип коррекционной направленности образовательного процесса 

предполагает учет специфических проблем,  возникающих в сфере общения у 

обучающихся с НОДА,  развитие представлений об окружающем мире, 

обеспечение развития навыков сотрудничества в ходе решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Принцип развивающей направленности образовательного процесса 

ориентирует на развитие личности обучающегося с НОДА и расширение его 

"зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей. 

Принцип преемственности обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ОВЗ при переходе на уровень основного общего образования. 

Принцип доступности предполагает учет индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА при усвоении учебного материала. 

Принцип направленности на формирование деятельности 

обеспечивает возможность овладения обучающимися различными видами 

доступной обучающимся с НОДА  предметно-практической деятельности, 

видами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и этическими нормами поведения. 

Принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
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ситуации способствует формированию готовности обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и деятельности в реальном мире. 

Принцип мотивации к учению направлен на развитие интереса к 

изучению иностранного языка и формирование готовности использовать 

полученные знания, умения, навыки в современной жизни. 

 

Обучение английскому языку обучающихся с НОДА строится на 

основе следующих  базовых положений. 

- Важным условием является организация  языковой среды.  

- Необходима четкая формулировка инструкций и их однозначное понимание 

обучающимися с НОДА. 

- Изучаемые образцы речи должны соответствуют языковым нормам 

современного английского  языка. Языковой материал предъявляется через 

общение с учителем, как в устной, так и в письменной формах, в процессе 

аудирования. 

- Языковой материал отбирается на основе тематики, соответствующей 

возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий 

современного мира. Отбираемый для изучения языковой материал обладает 

высокой частотностью.  

- Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен 

быть знаком обучающимся на родном языке.   

- Необходимо включение речевой деятельности на иностранном языке в 

различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую)  

при этом должны быть задействованы сохранные анализаторы.  

Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация 

обучающегося к общению на английском языке имеет важнейшее значение. 
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- Важное значение придается аудированию. Работа с аудиозаписью 

осуществляется в классе и во внеурочное время для восприятия и закрепления 

языкового материала.  

- При работе над произносительной стороной речи у обучающихся с НОДА 

следует учитывать структуру речевого нарушения. 

- Необходимо использовать различные виды наглядности на всех этапах урока, 

включая средства ИКТ. 

- При работе над письменной речью следует учитывать наличие и выраженность  

имеющихся нарушений моторики рук и особенности развития предметно-

манипулятивной деятельности. Для работы над письменной речью 

рекомендуется использовать ассистивные технологии, современные 

компьютерные средства. Требования к письменной речи предъявляется исходя 

из возможностей обучающихся. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать 

следующие специфические образовательные потребности обучающихся с НОДА 

на уровне начального общего образования: 

- использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного 

материала, необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

- развитие коммуникативно-речевых возможностей на иностранном языке с 

учетом структуры нарушения речи; 

- практико-ориентированный характер обучения иностранному языку, 

организация успешного взаимодействия с окружающими людьми; 

- использование алгоритмов и опоры на речевые образцы при отработке речевого 

материала и для организации самостоятельной работы; 

- особая организации классного помещения и рабочего места обучающегося на 

уроках иностранного языка; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА при оценивании 

образовательных результатов. 
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Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный 

язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с НОДА, 

создает условия для введения обучающихся в культуру страны изучаемого 

языка,  расширения знаний о культуре родной стороны, а также обеспечивает 

всестороннее развитие личности. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный язык». 

Целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

коммуникативной компетенции у обучающихся с НОДА. В рамках 

предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач:  

• формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном 

языке; 

•  формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

•  формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

•  формирование навыков монологической англоязычной речи; 

•  формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

В курсе английского языка для обучающихся  с НОДА решаются 

следующие коррекционные задачи: 

•  расширение представлений об окружающем мире;  

• развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

ограниченностью чувственного восприятия, недостаточностью представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

• коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у 

обучающихся с НОДА; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 
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• развитие английской речи в связи с организованной предметно-

практической деятельностью. 

 

Формирование универсальных учебных действий при изучении 

дисциплины «Иностранный язык». 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

 Формирование базовых логических действий 

   Определять  признаки языковых единиц иностранного языка, применять 

изученные правила, языковые модели, алгоритмы. 

 Определять и использовать словообразовательные элементы. 

  Классифицировать языковые единицы иностранного языка. 

 Проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами 

родного и иностранных языков. 

 Различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение). 

  Определять типы высказываний на иностранном языке 

 Использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении  

собственных устных и письменных  высказываний. 

 

Работа с информацией 

    Понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию  и существенные детали из текста в зависимости от поставленной 

задачи. 

  Понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи.  
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 Прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, 

устанавливать логические связи в тексте, последовательность событий, 

восстанавливать текст из разрозненных частей.  

  Определять значение нового слова по опорным иллюстрациям и контексту. 

 Кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать 

ключевые слова, выражения, составлять план. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания в соответствии с поставленной задачей. 

 Адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных 

задач. 

 Знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на 

английском  языке  в соответствии с  коммуникативной ситуацией. 

 Осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные 

роли: ведущего и исполнителя. 

  Представлять на иностранном языке результаты мини-проектов с 

использованием различных средств наглядности. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 

 Воспринимать речь партнера при работе в паре или группах. 

 Стремиться к осуществлению самоконтроль при выполнении заданий, 

адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане. 
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Учебный предмет «Иностранный язык» включен в предметную область 

«Иностранный язык» и является обязательной части учебного плана. Учебный 

предмет «Иностранный язык», неразрывно связан с дисциплиной «Русский 

язык». Обучение обучающихся с НОДА иностранному языку строится с учетом 

уровня владения родным языком и способствует развитию речевой 

деятельности, навыков речевого поведения, усвоению этических норм общения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения  дисциплины 

«Иностранный язык» в соответствии с вариантом 1 федерального учебного 

плана ФАОП НОО НОДА (вар. 6.2), – 204 часа (два часа в неделю в каждом 

классе): 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения  дисциплины 

«Иностранный язык» в соответствии с вариантом 2 федерального  учебного 

плана ФАОП НОО НОДА (вар. 6.2), – 102 часа (один час в неделю в каждом 

классе): 2 класс – 34 часа, 3 класс –34 часа, 4 класс – 34 часа. 

 

Содержание обучения учебному предмету «Иностранный язык». (вариант 1 

федерального учебного плана) 

 

Тематика для организации ситуации общения по годам обучения. 

 

2 класс 

  I  год обучения иностранному языку. 

 

1. Я и моя семья, Знакомство, страны и национальности, семейные 

фотографии, профессии в семье, семейные праздники, день рождения.  
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2. Мои друзья и наши увлечения.   Наши интересы, игры, кино, спорт 

посещение кружков, спортивных секций. 

3. Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, мой 

день. 

4. Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели, мой питомец. 

3 класс 

II год обучения иностранному языку. 

1. Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, мои домашние 

обязанности. 

2. Мой город.  Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины. 

3. Моя любимая еда. Что есть в холодильнике, покупка продуктов, любимые 

блюда, что взять на пикник. 

4. Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, предпочтения в одежде, 

выбор костюма для праздника. 

 

4 класс 

 III  год обучения иностранному языку. 

 

1. Природа. Описание природы за городом, домашние животные, погода. 

2. Путешествия. Разные виды транспорта, мои каникулы, что взять с собой в 

поездку. 

3. Праздники. Популярные праздники в России и Великобритании, 

подготовка к празднику, составление открыток. 

4. Профессии. Профессии в семье, что делают представители разных 

профессий, выбор профессии. 
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Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования (вариант 1 

федерального учебного плана) 

Личностные результаты обучения 

 

- Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

- толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 

-  мотивация к изучению иностранного языка; 

- способность понимать и распознавать эмоции собеседника, доброжелательно 

относиться к собеседнику; 

- соблюдение этических норм в процессе общения;  

-  отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты обучения. 

 

- Умение осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной  учебной 

задачей и условиями ее реализации,  способность оценивать свои действия с 

точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в 

соответствии с указаниями учителя; 

-  умение принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлять 

сотрудничество  как с учителем, так и с одноклассником; умение выслушать 

собеседника и соблюдать очередность в процессе общения; 
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- умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для  

обобщения и классификации объектов, стремиться строить элементарные 

логически построенные высказывания; 

- умение выражать свои мысли, чувства, потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств; 

- умение использовать возможности средств  ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе  для получения информации. 

 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины 

 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на формирование иноязычной 

компетенции и овладение коммуникативными навыками на начальном уровне. 

Виды речевой деятельности на английском языке у обучающихся с НОДА 

оцениваются в зависимости от структуры речевого дефекта.  

2 класс 

 

В результате изучения предмета «Иностранный язык»  во 2-м классе 

обучающиеся овладеют следующими навыками: 

 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1)  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 
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2)  прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  

3) понимать тему и факты сообщения; 

4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;  

 

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с 

опорой на картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов 

путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими 

звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом 

текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов, в частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

 

продуктивные навыки речи: 
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говорение 

(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и 

монологической речью зависит от структуры речевого дефекта) 

диалогическая форма речи 

1) вести диалог с соблюдением этикетных норм в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

 

речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

общения; 

2) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление; 

3) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

 

монологическая форма речи 

1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого 

раздела; 

3) составлять описание картинки; 

4) составлять описание персонажа; 

5) передавать содержание услышанного или прочитанного   текста; 
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письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

3) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую 

точность;  

4) заполнять пропущенные слова в тексте;  

5) выписывать слова и словосочетания из текста; 

6) дополнять предложения;  

7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

8) составлять элементарные электронные письма по изучаемым темам; 

9) составлять смс-сообщения, записки; 

10) составление постеров с краткими записями по изучаемым темам; 

 

11) составлять расписание занятий. 

 

фонетический уровень языка: 

(прогнозирование результатов практического овладения 

произносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта) 

владеть следующими произносительными навыками: 

1) стремиться к разборчивому произношению слов; 

2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 

в области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 
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2) о досуге в стране изучаемого языка; 

3) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка. 

 

Раздел  1.  Я и моя семья.  

Тема 1. Знакомство, страны и национальности. 

Тема 2. Семейные фотографии. 

Тема 3. Традиции и праздники в моей семье.  

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

•составлять краткий рассказ о себе; 

•   составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; 

•составлять краткий рассказ о своей семье; 

в области письма: 

•заполнять свои личные данные в анкету; 

•писать поздравительные смс-сообщения с Днем рождения, Новым годом; 

•составлять постер с семейными фотографиями и комментариями. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

•личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа: I’m 

Masha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students. Are you eight? I’m not eight …; 
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•притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, 

профессий: my mother is, her name is…; 

•указательные местоимения для описания семейной фотографии: This is my 

mother. That is her sister; 

• have got для перечисления членов семьи; 

•количественные числительные 1-10 для описания состава семьи, указания 

возраста членов семьи: two brothers… 

• формы повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной 

деятельностью для сообщения   инструкций в ситуациях общения на уроке: Close 

your book. 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

1: 

•название членов семьи: mother, father, brother, sister и др.; 

•have got для обозначения принадлежности; 

•имена: Mary, Sam; 

•личные местоимения: I, we, you, she, he…; 

•притяжательные прилагательные: his, her…; 

•    выражения для описания внешности человека: blue eyes, brown hair, long 

hair…; 

•названия стран: Russia, the UK; 

•речевые клише: What is your name? How old are you? Where are you from? I’m 

from Russia; 

•речевое клише для поздравления: Happy birthday! Happy New year! Merry 

Christmas! 

 

Раздел  2.  Мои друзья и наши увлечения.   
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Тема 1.   Наши увлечения. 

Тема 2.   Спорт и спортивные игры. 

Тема 3.   Встреча с друзьями. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

•составлять краткое описание своего увлечения; 

•составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 

•  составлять голосовое сообщение с предложением пойти погулять; 

в области письма: 

• составлять постер о своем хобби; 

• составлять смс-сообщение о своих спортивных увлечениях; 

•  писать записку с приглашением пойти в кафе. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

• модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия; 

• речевая модель play/do/go + виды спорта; 

• формы единственного  и множественного числа существительных  (a book - 

books); 

•    let’s + инфинитив для выражения предложения; 

•предлоги времени at, in в  конструкциях типа   Let’s meet at 5 o’clock, Let’s go 

in the morning; 
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• глагол like + герундий для выражения увлечений (I like drawing). 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

• названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др. 

• глагол like в значении «нравиться»; 

• виды спорта:  basketball, football, tennis, swimming…; 

• глагол play + названия игр: play basketball, play football…; 

• речевые клише с глаголами play/do/go: go swimming, play tennis, do sport, chat 

with friends online; 

• речевые клише типа: go to the cinema, watch a film, sing songs…; 

• глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, play the piano…; 

• речевые клише Let’s go to the cafe. 

 

Раздел 3.  Моя школа.  

Тема 1. Школьные предметы.  

Тема 2. Мой портфель. 

Тема 3.  Мой день в школе. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

• составлять краткий рассказ о школьных предметах; 

• составлять краткий рассказ о своем школьном дне; 

• составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий. 

в области письма: 

•   составлять постер о содержимом своего школьного портфеля; 

•    составлять смс-сообщение с информацией о домашнем задании; 

•   заполнять расписание занятий на неделю. 



54 
 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

• глагол like в настоящем простом времени в 1,2 лице в утвердительном и 

отрицательном предложении для выражения и уточнения предпочтений в 

отношении школьных предметов: I like, I don’t like,  Do you like…?; 

• формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные 

формы множественного числа существительных, обозначающих личные 

предметы:a book - books; 

• have got для перечисления личных школьных принадлежностей: I’ve got … 

Have you got …? I haven’t got; 

• there is / there are для описания содержимого школьного портфеля. 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

3; 

• названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; 

• названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной 

жизни: pencil-case, school bag, rubber, ruler …; 

• названия дней недели:  Sunday, Monday, Tuesday…; 

• речевые клише: What’s your favourite subject?,   My favourite subject is…, have 

lunch at school,  go to school.   

• порядковые числительные, в том числе в составе выражений: my first lesson, the 

second lesson. 

 

Раздел 4. Моя квартира. 
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Тема 1. Мы дома.  

Тема 2.  Моя комната. 

Тема 3. Мой питомец. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

• составлять краткое описание своей квартиры;  

• составлять краткий рассказ о своей комнате; 

• составлять краткий видеоблог о своем питомце; 

в области письма: 

Формирование элементарных навыков письма и организация письменного текста 

на английском языке: 

•     составлять план своей квартиры; 

•   составлять плакат с кратким описанием своей комнаты; 

•  составлять краткое электронное письмо о своем питомце. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

• there is / there are для описания комнаты и квартиры; 

•предлоги места: on, in, near, under; 

• притяжательный падеж существительного для выражения принадлежности: 

my mother’s bedroom…;  
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•количественные числительные 1-20 для сообщения информации о количестве 

предметов и обозначения номера квартиры: My flat number is twelve; 

• простое настоящее время для описания своих обязанностей по уходу за 

питомцем: I take my dog for a walk, I clean the cage, I feed my pet… 

 

 Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения 

Раздела 4; 

• названия комнат: kitchen, bedroom, living-room. bathroom…; 

• название предметов мебели и интерьера: bed,   lamp, chair, picture,  TV set…; 

• названия питомцев: dog, cat, hamster, parrot…; 

• речевые клише: take for a walk, clean the cage, feed the dog, wash my pet, play with 

my pet... 

 

3 класс 

 

В результате изучения предмета «Иностранный язык»  в 3-ем классе 

обучающиеся овладеют следующими навыками: 

 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1)  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

2)  прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  

3) понимать тему и факты сообщения; 
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4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;  

 

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой 

на картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов 

путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими 

звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом 

текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов, в частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

 

продуктивные навыки речи: 

говорение 
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(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и 

монологической речью зависит от структуры речевого дефекта) 

диалогическая форма речи 

1) вести диалог с соблюдением этикетных норм в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

 

речевое поведение 

4) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

общения; 

5) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление; 

6) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

 

монологическая форма речи 

1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого 

раздела; 

3) составлять описание картинки; 

4) передавать содержание услышанного или прочитанного   текста; 

5) составлять краткие аудиоблоги по изучаемой тематике; 

 

письмо 
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1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

3) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую 

точность;  

4) заполнять пропущенные слова в тексте;  

5) выписывать слова и словосочетания из текста; 

6) дополнять предложения;  

7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

8) составлять элементарные электронные письма по изучаемым темам; 

9) составлять элементарные презентации по изучаемым темам; 

10) составление постеров с краткими записями по изучаемым темам; 

 

 

 

фонетический уровень языка: 

(прогнозирование результатов практического овладения 

произносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта) 

владеть следующими произносительными навыками: 

1) стремиться к разборчивому произношению слов; 

2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 

в области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 
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2) о досуге в стране изучаемого языка; 

3)  об особенностях городской жизни в Великобритании; 

4) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка. 

 

 

Раздел  1.  Мой день.   

Тема 1. Распорядок дня. 

Тема 2. Мое свободное время. 

Тема 3. Мои домашние обязанности.    

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

• составлять  краткий рассказ о своем распорядке дня; 

•  составлять краткий рассказ о   своем свободном времени; 

• составлять голосовое сообщение с информацией о том, что нужно сделать по 

дому; 

в области письма: 

•   составлять краткий письменный рассказ о своем распорядке дня; 

•    составлять смс-сообщение о своем свободном времени; 

• составлять постер о своих домашних обязанностях.  

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 
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•настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярных 

действий ( I get up., We don’t have lunch at home. What time do you have breakfast?)  

в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

•предлоги времени  at, in, on  (at 8 a.m, in the morning, on Monday). 

 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

1: 

•  глаголы, связанные c режимом дня: get up, come home, go to bed и др.; 

• речевые клише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…; 

•   названия времени суток:  morning, afternoon, evening, night…; 

• речевое клише: What time do you…?; 

• глаголы, связанные с домашними обязанностями: tidy up, make your bed, water 

plants, sweep the floor… . 

 

Раздел  2.  Мои город.    

Тема 1.    В городе. 

Тема 2.    Магазины. 

Тема 3.   Городской транспорт. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

• составлять краткий рассказ о своем городе; 

• составлять краткий рассказ о магазинах возле своего дома; 

• составлять краткий аудиоблог о городском транспорте; 

в области письма: 

•   составлять краткий письменный рассказ о своем городе; 
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•    составлять мини-каталог магазинов в своем городе; 

•   составлять постер о городском транспорте. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

• указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов, 

находящихся рядом и на расстоянии;  

• предлоги места next to, behind, in front of для описания расположения объектов 

города;  

•  повторение конструкции  there is/there are для описания города; 

• модальный глагол can в выражениях типа: You can buy bread in this shop; 

•конструкция: настоящее простое время +  наречия повторности: I often go to 

the park, I sometimes go to the shop…. 

  

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

• названия городских объектов: cinema, zoo, shopping centre,  park,  museum  и др.;  

• названия  видов транспорта: bus, train, taxi…; 

• речевые клише: go by bus, go by train…; 

• названия магазинов: bakery, sweetshop, toyshop, supermarket… . 

 

Раздел 3  Моя любимая еда.  

Тема 1. Что в холодильнике. 
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Тема 2. Мое любимое блюдо. 

Тема 3.  Пикник. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

• составлять голосовое сообщение, что купить на рынке; 

• составлять краткий рассказ о любимой еде;  

• рассказывать о содержимом корзины для пикника по картинке; 

В области письма: 

•   составлять записку, содержащую список покупок на рынке/магазине; 

•составлять постер-презентацию любимого блюда; 

• составлять смс-сообщение о том, что нужно взять на пикник. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

•  неисчисляемые существительные с местоимением some/any для обозначения 

количества: some juice, some pizza, (there isn’t) any milk; 

•  конструкция there’s/there are + some/any в предложениях типа: Is there any 

juice?, There’s some milk., There aren’t any tomatoes…; 

•  конструкция  let’s  для выражения предложений типа: let’s  have a picnic, let’s 

take some fruit; 

• конструкции I’d like some +  неисчисляемые существительные,  I’d like a/an +  

исчисляемые существительные: I’d like some juice, I’d like an apple…. 
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• повелительное наклонение в утвердительной и отрицательной форме для 

указаний, что взять (не брать)  на пикник: take some bread, take five bananas, don’t 

take any milk… . 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

•  названия продуктов питания: milk, bread, cheese, fruit, vegetables,  

•названия овощей и фруктов: cucumber, potatoes, carrots, bananas  и др.; 

• названия блюд: sandwich, cake, milkshake, salad, pizza…; 

• лексические единицы: fridge, shopping list, shopping bag, picnic basket. 

 

Раздел 4. Моя любимая одежда.   

Тема 1. Летняя и зимняя одежда. 

Тема 2.  Предпочтения в одежде. 

Тема 3. Праздничная одежда.  

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

• составлять краткий рассказ о зимней и летней одежде; 

• составлять краткий аудиоблог о своей любимой одежде; 

•  составлять смс- сообщение другу о выборе одежды на праздник; 

в области письма: 

•    составлять постер о любимой летней и зимней одежде; 

•    составлять краткое электронное письмо  о своих предпочтениях в одежде; 

• составлять эскиз и краткое описание костюма к празднику.     
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Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

 have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’t 

got); 

 настоящее продолженное время для описания одежды персонажей на 

картинке: He is wearing blue jeans and a T-shirt ; 

 конструкция to be + прилагательное   для выражения описания внешнего вида 

и одежды (it is beautiful); 

 конструкция для выражения предпочтений в одежде I like wearing/ I don’t like 

wearing…; 

 конструкция I'd like to wear… for the party. 

 

 Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения 

Раздела 4: 

• названия предметов повседневной одежды: shorts, jumper, top, T-shirt, jeans, 

coat, hat и др.; 

• обувь: shoes, boots; 

•  прилагательные для описания одежды: beautiful, nice, long, short … ; 

•названия цветов для описания одежды: blue, dark blue, red, light green…; 

•  лексические единицы для характеристики одежды для праздника: fancy dress, 

mask, top hat.. 

 

4 класс 

 

В результате изучения предмета «Иностранный язык»  в 4 классе  

обучающиеся овладеют следующими навыками: 
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в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1)  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

2)  прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  

3) понимать тему и факты сообщения; 

4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;  

 

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой 

на картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов 

путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими 

звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом 

текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 
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7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов, в частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

 

продуктивные навыки речи: 

говорение 

(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и 

монологической речью зависит от структуры речевого дефекта) 

диалогическая форма речи 

1) вести диалог с соблюдением этикетных норм в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

 

речевое поведение 

4) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

общения; 

5) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление; 

6) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

 

монологическая форма речи 
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1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого 

раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или 

прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 

5) передавать содержание услышанного или прочитанного   текста; 

6) составлять краткие аудиоблоги по изучаемой теме. 

 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

3) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую 

точность;  

4) заполнять пропущенные слова в тексте;  

5) выписывать слова и словосочетания из текста; 

6) дополнять предложения;  

7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

8) составлять элементарные электронные письма по изучаемым темам; 

9) составлять смс -сообщения, записки по изучаемой теме; 

10) составлять элементарные презентации по изучаемым темам; 

11) составлять карту местности;  

 

фонетический уровень языка: 

(прогнозирование результатов практического овладения 

произносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта) 
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владеть следующими произносительными навыками: 

1) стремиться к разборчивому произношению слов; 

2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 

в области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) о знаменательных датах и их праздновании; 

3) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка. 

 

Раздел  1.  Природа. 

Тема 1. Лето в деревне. 

Тема 2. Домашние животные. 

Тема 3. Погода. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

•  составлять краткий рассказ о своем дне в деревне, на даче и т.д.; 

•  кратко описывать ферму по картинке; 

•  записывать голосовое сообщение о погоде; 

в области письма: 

•  составлять карту участка местности в деревне, на даче и т.д.; 

•  составлять краткий рассказ о животных на ферме; 

• составлять смс-сообщение о погоде. 
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Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1  предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

•  конструкция There is /there are для описания местности за городом: there is a 

forest, there is a river, there are flowers..; 

•  настоящее простое время для описания действий на природе: I swim in the 

river. I don’t water the flowers. Do you go to the forest?; 

•  настоящее продолженное время для описания действий на природе по 

картинке: Dan is feeding the dog., Children are swimming in the river… . 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

•  лексические единицы для описания природы: grass, river, lake, forest, trees, 

flowers, bushes…; 

• названия животных  на форме: cow, pig, hen, chicken, ,rabbit, sheep, lamb, …; 

•  речевые клише для описания действий в деревне, на даче: swim in the river, 

water flowers, go to the forest, walk in the field…;  

•  речевые клише для описания действий на ферме: feed the chickens, ride a horse, 

watch lambs…; 

• прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny, 

cloudy, windy… . 

 

Раздел 2. Путешествия. 

Тема.1 Транспорт. 

Тема 2. Мои каникулы. 

Тема 3. Собираемся в поездку. 
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Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 • рассказывать на каких видах транспорта нравится путешествовать; 

•  составлять краткий аудиоблог о своих каникулах; 

•  составлять голосовое сообщение, что взять с собой в поездку; 

в области письма: 

•  составлять постер о видах транспорта для путешествий; 

•  составлять короткое электронное письмо о своих каникулах; 

• составлять смс-сообщение, что взять с собой в поездку. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

•модальный глагол can для описания способов путешествия: You can travel  by 

train., You can go there by plane. 

•Конструкция I’d like для обозначения предпочтений в выборе маршрута или 

занятий на каникулах: I’d like to go to Turkey., I’d like to go to the beach,; 

•настоящее простое время с наречиями повторности для описания действий на 

каникулах:  I usually go to the sea., I sometimes go to the farm.; 

•настоящее продолженное время для описания действий в настоящий момент:  

What are they doing?, They are swimming in the sea., He isn’t reading. 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 
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•виды транспорта:  plane,  train, ship, car, bus…; 

• речевые клише для описания способов путешествия: go by plane, travel by 

car…; 

•названия стран: Spain, Greece, Turkey, Egypt…; 

•названия предметов, которые понадобятся в поездке: passport, clothes, 

suitcase, book, towel, swimsuit…; 

•речевое клише  go to + название страны: go to Spain; 

• речевые клише для описания  занятий на каникулах: go to the beach, go to the  

park,  swim in the sea, stay in a hotel...  

 

 

Раздел 3. Праздники. 

Тема 1. Праздники в России и Великобритании. 

Тема 2. Новый год и Рождество. 

Тема 3.  Мой любимый праздник. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

•составлять краткий рассказ о праздниках в России или Великобритании; 

• составлять голосовое сообщение по подготовке к празднику; 

•составлять краткий аудиоблог о любимом празднике; 

в области письма: 

•составлять постер о праздниках в России или Великобритании; 

•составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством; 

•составлять постер-презентацию о любимом празднике. 
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Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

•настоящее простое время с наречиями повторности для выражения 

регулярных действий: They always decorate homes., People usually buy flowers…;

•настоящее продолженное время для описания событий в настоящий момент и 

описания событий по картинке: David is decorating a Christmas Tree.,   Anne is 

laying the table;

•    повелительное наклонение для инструкций по подготовке к празднику: Lay 

the table., Put the lights on. Buy some flowers…; 

•предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения 

знаменательных дат  .. on the 25th of December, on the 8th of March…  

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

•названия праздников:  New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…; 

• лексико-грамматические единства для описания праздничных событий: 

decorate a Christmas tree, buy presents, buy  flowers,  write cards, cook salad,  colour 

eggs, make a cake…; 

•речевые клише для открыток: Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter,  

best wishes, with love..; 

• речевое клише: My favourite holiday is… . 

 

Раздел 4. Профессии. 

Тема 1. Профессии в семье. 
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Тема 2. На работе. 

Тема 3. Кем я хочу стать.   

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

•составлять краткий аудиоблог о профессиях членов семьи; 

•составлять краткий рассказ, что делают на работе члены семьи; 

•составлять краткий рассказ о профессии своей мечты; 

в области письма: 

•составлять постер о профессиях в семье; 

•составлять краткий список обязанностей для выбранной профессии; 

•составлять постер-презентацию о выбранной профессии. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

•оборот  there is/ there are  для описания рабочего места (повторение); 

•простое настоящее время с наречиями повторности для выражения 

регулярных действий: He always comes to work at nine o’clock; 

•предлоги времени: in, at, on: at nine o’clock, in the evening, on Monday…; 

•сравнительная степень прилагательных: longer, earlier, more difficult, more 

interesting…. 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

4: 
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•названия профессий: doctor, taxi driver, builder, vet, cook, teacher, singer…; 

• лексико-грамматические единства, связанные с профессиями: treat people, 

treat animals,  cook pizza …; 

•речевое клише: I want to be a doctor, I want to become a teacher…; 

•прилагательные для описания профессий и рабочего дня: early, late, difficult, 

interesting…., 

•речевое клише для описания места работы: work in hospital, work at school, 

work in the office 

 

Тематическое планирование 2 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Мир моего «Я»  25  

2  Мир моих увлечений  20  

3  Мир вокруг меня  15  

4  Родная страна и страна изучаемого языка  8  

 Итого  68  

Тематическое планирование 3 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Мир моего «Я»  14  

2  Мир моих увлечений  20  

3  Мир вокруг меня  20  

4  Родная страна и страна изучаемого языка  14  

 Итого  68  

Тематическое планирование 4 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Мир моего «Я»  12  

2  Мир моих увлечений  16  

3  Мир вокруг меня  25  

4  Родная страна и страна изучаемого языка  15  
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 Итого  68  

 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «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 
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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: 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. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

Тематическое планирование 1 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Числа  20  

2  Величины  7  

3  Арифметические действия  40  

4  Текстовые задачи  16  

5  Пространственные отношения  4  

6  Геометрические фигуры  20  

7  Математическая информация  15  

8  Резерв  14  

 Итого  132 

Тематическое планирование 2 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Числа  10  

2  Величины  11  

3  Арифметические действия  58  

4  Текстовые задачи  12  

5  Пространственные отношения и геометрические 

фигуры  

20  

6  Математическая информация  15  

7  Резерв  10  

 Итого  136  

Тематическое планирование 3 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Числа  10  

2  Величины  10  

3  Арифметические действия  48  

4  Текстовые задачи  23  

5  Пространственные отношения и геометрические 

фигуры  

20  

6  Математическая информация  15  
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7  Резерв  10  

 Итого  136  

Тематическое планирование 4 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Числа  11  

2  Величины  12  

3  Арифметические действия  37  

4  Текстовые задачи  21  

5  Пространственные отношения и геометрические 

фигуры  

20  

6  Математическая информация  15  

7  Резерв  20  

 Итого  136  

 

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

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 
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природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

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. 
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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 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. 
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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, 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. 
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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. 

Тематическое планирование 1 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Человек и общество  16  

2  Человек и природа  37  

3  Правила безопасной жизнедеятельности  7  

4  Резерв  6  

Итого  66  

Тематическое планирование 2 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 
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часов  

1  Человек и общество  16  

2  Человек и природа  34  

3  Правила безопасной жизнедеятельности  12  

4  Резерв  6  

Итого  68  

Тематическое планирование 3 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество часов  

1  Человек и общество   20  

2  Человек и природа   35  

3  Правила безопасной жизнедеятельности   7  

4  Резерв   6  

  Итого  68  

Тематическое планирование 4 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Человек и общество  33  

2  Человек и природа  24  

3  Правила безопасной жизнедеятельности  5  

4  Резерв  6  

Итого  68  

  

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «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.  
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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. 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности 

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 
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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. 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. 
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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 (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, 
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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. 

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности обучающихся на уровне начального общего образования 

— как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

На уровне начального общего образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного 

человека и общества. Поэтому в содержании образования должны быть 

представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 

массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом 

наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов 

и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка 
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как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения обучающегося 

опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в 

себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий н уровне начального 

общего образования принадлежит игровым формам деятельности, которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне 

присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития обучающихся 

младшего школьного возраста. Признание самоценности творческого развития 

человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся с НОДА. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, 

духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 

по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся с НОДА в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей обучающегося с НОДА, 

развитие внутренней мотивации к музицированию. 
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Важнейшими задачами на уровне начального общего образования 

являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное 

в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через 

доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных 

образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение обучающегося в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; 

присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной 

культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

Кроме этого учебный предмет «Музыка» на уровне начального общего 

образования обучающихся с НОДА решает ряд коррекционно-развивающих 

задач: 

1. Развитие слухового восприятия: способности различать звуки и 

мелодии опираясь на средства музыкальной выразительности: высоту, 

силу, длительность, тембр. 

2. Формирование чувства ритма у обучающихся с НОДА. 

3. Развитие музыкальной памяти: способности запоминания и 

воспроизведения мелодии, что влияет на развитие памяти в целом. 

4. Коррекция пространственных нарушений через музыкально-

пластические, ритмические движения (пение с движением, 

музыкальные игры). 

5. Коррекция речевых нарушений через развитие вокальной 
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деятельности. 

6. Обогащение представлений обучающихся об окружающем мире, 

расширение музыкального и общего культурного кругозора, что 

является дефицитарным звеном у обучающихся с НОДА из-за 

социальной депривации, вызванной двигательными нарушениями, 

ограничивающими взаимодействие с окружающим миром. 

7. Использование музыкально-терапевтических методов и приемов для 

регуляции психического состояния обучающихся с НОДА. 

В процессе обучения музыке обучающихся с НОДА необходимо 

учитывать особенности их речевого развития, связанные с возможными 

нарушениями  просодики, голосообразования,  фонематического слуха и др. В 

процессе обучения педагог должен определить  индивидуальные возможности 

обучающихся в части воспроизведения, исполнения музыкальных произведений. 

При недостаточном уровне развития речи, голоса и слуха, связанным с 

первичным диагнозом, необходимо использовать специальные методы текущего 

и промежуточного контроля знаний обучающихся, позволяющие объективно 

оценивать результаты их обучения. 

В процессе освоения учебного предмета «Музыка» посредством 

музыкально-творческой деятельности (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение и др.) реализуется 

коррекционно-компенсаторная направленность в обучении и воспитании 

обучающихся с НОДА, в том числе коррекция и компенсация психомоторных 

функций.  

Характеристика особых образовательных потребностей 

 - необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации на уроках музыки; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе, например, план разбора 

музыкального произведения, план составления презентации о деятельности 

великих музыкантов и т. п.  

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в 
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подготовительном и в 1 - 4 классах.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения 

модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения 

содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью 

модулям (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой дошкольного и основного общего образования, 

непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего учебного курса: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить 

образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная 

организация может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и 

утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе с учётом 

возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического 

компонента Программы воспитания образовательной организации. При этом 

необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и 

равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 

академического часа в неделю. Общее количество — не менее 168 часов (33 часа 

в подготовительном  и 1 классах и по 34 часа в год во 2—4 классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» 

образовательная организация вправе использовать возможности сетевого 

взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 
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2.12.9. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

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). 

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. 
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Технология ручной обработки материалов 4 . 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). 

                                                             
4 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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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 

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 
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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. 

Тематическое планирование 1 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Технологии, профессии и производства  6  

2  Технологии ручной обработки материалов  15  

3  Конструирование и моделирование  10  

4  Информационно-коммуникационные 

технологии  

2  

 Итого  33  

Тематическое планирование 2 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Технологии, профессии и производства  8  

2  Технологии ручной обработки материалов  14  

3  Конструирование и моделирование  10  

4  Информационно-коммуникационные 

технологии  

2  

 Итого  34  

Тематическое планирование 3 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Технологии, профессии и производства  8  

2  Технологии ручной обработки материалов  10  

3  Конструирование и моделирование  12  

4  Информационно-коммуникационные 

технологии  

4  

 Итого  34  

Тематическое планирование 4 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  
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1  Технологии, профессии и производства  12  

2  Технологии ручной обработки материалов  6  

3  Конструирование и моделирование  10  

4  Информационно-коммуникационные 

технологии  

6  

 Итого  34  

  

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Физическая (адаптивная) 

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 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). 
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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.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Плавание. 
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Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника 

безопасности на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». 

«Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания 

техники гребковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног при 

плавании способом баттерфляй. дыхание пловца при плавании способом 

баттерфляй. согласование движений рук, ног, дыхания при плавании способом 

баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй, 

разучивание техники выполнения поворотов при плавании  на груди и на 

спине 

обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании 

баттерфляй на груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре 

лёжа на мелкой части бассейна. обучение технике гребковых движений руками, 

как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в плавательном средстве, на 

мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при плавании на груди 

Обучение технике поворотов при плавании на спине 

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, 
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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. 

2.2.11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном».  

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:  

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

первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и 

история родного края. Ответственность гражданина за судьбу своей 

Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь 

(преемственность) поколений – основа развития общества и каждого 

человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и 

воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности 

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

(региональный и местный компонент)», 

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

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

родному краю, способность любоваться природой, беречь её — часть 

любви к Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать 

родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, 

самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории 

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

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

Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет 

со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 
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Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что 

такое права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры 

выполнения обязанностей членами общества. Избирательная система в 

России (общее представление) («Главный закон страны», «Избирательная 

система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление 

патриотических чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, 

объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. 

Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, 

Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. 

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

Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное 

потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность 

россиян, созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, 

люди особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) 

(«День спецназа», ««Первым делом самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что 

будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек 

и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, 

пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», 

«Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и 

милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. 

Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность 

граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное 

время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, 

которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, 

сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? 

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

психического здоровья, профилактика буллинга)»). 
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Детские общественные организации в России и их деятельность – мы 

вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней 

нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских 

общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи. 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи 

одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его 

благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным 

влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика 

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

Государственные праздники Российской Федерации: 

Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции 

празднования Нового года в разных странах. История возникновения 

новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). История праздника 

Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История 

создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных 

народов России»). 

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

Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые 

прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. 

Научные открытия российских учёных, без которых невозможно 

представить современный мир: телеграф, цветная фотография, 

радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. 

Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских 

ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- 

исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его 

создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного 

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

«Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», 

«190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»). 

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

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, 
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проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное 

время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова»). 

Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и 

любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие 

свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый 

полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход   в открытый 

космос — А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий 

Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу 

Землю! Это так красиво»). 

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

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в 

огороде. С давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, 

удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы 

выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать 

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

День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой 

Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за 

свободу своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, 

партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать 

все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день 

освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: 

бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»). 

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

о ее процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, 

согласия всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз 

вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие в больших и малых 

городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских 

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

все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 
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День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая 

необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — 

основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 

стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

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

профессия. Назначение учителя – социальное служение, образование и 

воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, 

участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского 

труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые 

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

Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения 

грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя 

(советники по воспитанию)»). 

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

гордости и поклонения предшествующим поколениям, которые не раз 

проявляли патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина 

нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали 

народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-

1945 годах во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День 

народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). 

Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и 

досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. 

Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и 

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

деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных 

ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании 

детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в 
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жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё 

время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, 

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

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: 

поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры 

народных промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории 

становления искусства в России: от Древней Руси до современности 

(скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в 

России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства 

и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение 

российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино 

в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» 

до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

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

создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни 

памяти российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай 

Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие 

отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», 

«Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. 

Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему 

и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене 
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общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей 

страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с 

окружающим миром; бережное отношение к среде обитания; проявление 

заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. Признание 

индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. Проявление желания 

обогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения 

предложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции 

(сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации нравственного и 

безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, 

демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление 

нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной 

в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 
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Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять 

активность в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу 

обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты 

(описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие 

публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение. Принимать участие в планировании действий и 

операций по решению учебной задачи, оценивать свое участие в общей 

беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по 

освоению предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании 

содержания учебных предметов. Это позволяет совершенствовать 

функциональную грамотность младших школьников: развивать умения 

использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, 

анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; 

строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 
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Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы 

и произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста. 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 

 

№ п/п Тема занятия 

1 День знаний. 

2 Там, где Россия. 

3 100-летие со дня рождения Зои 

Космодемьянской 

4 Избирательная система России. 

5 День учителя (советники по воспитанию). 

6 О взаимоотношениях в коллективе. 

7 По ту сторону экрана. 

8 День спецназа. 

9 День народного единства. 

10 Россия – взгляд в будущее. 

11 День Матери. 

12 Что такое Родина? 
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13 Мы вместе. 

14 Главный закон страны. 

15 Герои нашего времени. 

16 «Новый год – традиции праздника разных 

народов России» 

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

Федорова 

18 Налоговая грамотность. 

19 Непокоренные (БЛОКАДА Ленинграда). 

20 Союзники России. 

21 Менделеев. 190 лет со дня рождения 

22 День первооткрывателя. 

23 День защитника Отечества. 

24 Как найти свое место в обществе? 

25 Всемирный фестиваль молодежи. 

26 Первым делом самолеты…О гражданской 

авиации. 

27 Крым – дорога домой 

28 Россия-здоровая держава. 

29 Цирк! Цирк! Цирк! 

30 «Вижу Землю» 

31 215 лет со дня рождения Гоголя 

32 Экологичное потребление. 

33 Труд крут! 

34 Урок памяти 
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35 Будь готов! Ко дню общественных 

организаций 

36 Русский язык великий и могучий. К 225-

летию со дня рождения А.С. Пушкина 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность».  

Содержание курса  

1 класс  

Финансовая грамотность: анализ текстов авторских и русских народных 

сказок, составление характеристики героев прочитанных произведений, 

деление текстов на части, составление картинного плана, ответы по 

содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная 

оценка прочитанного.  

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, 

составление числовых выражений и нахождение их значений, состав чисел 

первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на 

нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные 

и истинные высказывания.  

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, 

услуги платные и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, 

количество, стоимость.  

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты 

с яблоком, воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его 

свойства, соль и её свойства, вода и её свойства, три состояния воды, 

плавучесть предметов, отражение.  

2 класс  

Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия 

«художественный» и «научно-познавательный»; жанровое сходство и 

различия художественных и научно-познавательных текстов; 

составление характеристики героев прочитанных произведений; 

деление текстов на части, составление плана; ответы по содержанию 

прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка 

прочитанного;  
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Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение 

значений математических выражений в пределах 100, составление числовых 

выражений и нахождение их значений. Состав чисел первого и второго 

десятка, задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, 

задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и 

заполнение таблиц, столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, 

ложные и истинные высказывания, построение геометрических фигур, 

нахождение длины ломаной, диаметр окружности, периметр треугольника.  

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и 

реверс монеты, кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного 

использования банковских карт, фальшивые и повреждённые деньги, 

средства защиты российских банкнот, валюта.  

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): 

наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной 

землей, песком, глиной. Состав почвы, перегной. Состав и свойства 

древесины. Названия овощей, выделение среди овощей корнеплодов. 

Названия частей растений, виды корней, свойства корней. Представление о 

позвоночных животных.  

3 класс  

Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-

познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста 

на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка 

прочитанного.  

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия): особенности 

жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль в организме 

человека, дрожжи, виды облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые 

свечи, магнит и его свойства.  

Финансовая грамотность (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, 

уровни государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, 

пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, 

желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия семейного 

бюджета.  

Математическая грамотность (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): 

нахождение значений математических выражений в пределах 100000, 
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составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на 

нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение 

и уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой 

величин «цена, количество, стоимость», чтение и заполнение таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 4 класс  

Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные тексты; 

основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление 

плана текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, 

лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного.  

Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский перец, 

картофель, баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: 

многолетнее / однолетнее растение, части растений, условия и способы 

размножения, строение плодов, сроки посадки, возможности использования 

человеком.   

Финансовая грамотность (занятия 18-25): потребительская корзина, состав 

потребительской корзины, прожиточный минимум, минимальный размер 

оплаты труда, страхование и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, 

кешбэк, страховые риски, благотворительность, благотворитель, 

благотворительный фонд.  

Математическая грамотность (занятия 26-33): нахождение значений 

математических выражений в пределах 100000, составление числовых 

выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи 

с тройкой величин «цена, количество, стоимость», сравнение различных 

вариантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение цены 

товара со скидкой; чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых 

диаграмм, работа с графиками, умение пользоваться калькулятором.  

Планируемые результаты  

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих 

личностных, метапредметных результатов.  

Личностные результаты изучения курса: осознавать себя как члена 

семьи, общества и государства: участие в обсуждении  

финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете;  

овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений:  
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сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 

финансов;  осознавать личную ответственность за свои поступки;  

уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных  

ситуациях.   

Метапредметные результаты изучения курса:   

Познавательные: осваивать способы решения проблем творческого и 

поискового характера: работа  

над проектами и исследования;  использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа и  

представления информации; овладевать логическими действиями сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  использовать знаково-символические средства, в том числе 

моделирование; ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного; делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в потоке  

информации; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебные пособия,  

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать объекты; преобразовывать информацию из одной 

формы в другую.  

Регулятивные: проявлять познавательную 

и творческую инициативу;  принимать и 

сохранять учебную цель и задачу;  

планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане;  

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы  

в их выполнение; уметь отличать правильно 

выполненное задание от неверного;  

 оценивать правильность выполнения  действий:  знакомство с критериями  
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оценивания, самооценка и взаимооценка.  

Коммуникативные:  

адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи;  

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной  

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); слушать 

и понимать речь других; совместно договариваться о правилах 

работы в группе; учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика).  

  

Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»:  

способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

Предметные результаты изучения блока «Математическая 

грамотность»:  

способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в  

разнообразных контекстах; способность 

проводить математические рассуждения;  

способность использовать математические понятия, факты, чтобы 

описать,  

объяснить и предсказать явления;  способность понимать роль математики в 

мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, которые 

необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку.  

Предметные результаты изучения блока «Финансовая 

грамотность»:  

понимание и правильное использование экономических терминов;   

представление о роли денег в семье и обществе;  умение 

характеризовать виды и функции денег; знание источников доходов и 
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направлений расходов семьи;  умение рассчитывать доходы и расходы 

и составлять простой семейный бюджет;  определение элементарных 

проблем в области семейных финансов и путей их  

решения;  проведение элементарных 

финансовых расчётов  

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»:  

способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов; способность понимать основные 

особенности естествознания как формы  

человеческого познания.  

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих 

личностных, метапредметных результатов.   

Личностные результаты изучения курса:  

осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 

обсуждении  

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений:  

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 

финансов;  осознавать личную ответственность за свои поступки;  

уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных  

ситуациях.   

Метапредметные результаты изучения курса:   

Познавательные: осваивать способы решения проблем творческого и 

поискового характера: работа  

над проектами и исследования;  использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа и  

представления информации;  
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овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  использовать знаково-

символические средства, в том числе моделирование; ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от уже известного; делать 

предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке  

информации; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебные пособия,  

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать объекты; преобразовывать информацию из одной 

формы в другую.  

Регулятивные: проявлять познавательную 

и творческую инициативу;   

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, в том  

числе во внутреннем плане; контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы  

в их выполнение; уметь отличать правильно 

выполненное задание от неверного;  

 оценивать правильность выполнения  действий:  знакомство с критериями  

оценивания, самооценка и взаимооценка.  

Коммуникативные:  

адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной  

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); слушать 

и понимать речь других; совместно договариваться о правилах 

работы в группе; учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика).  

Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»:  
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способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни; способность 

различать тексты различных жанров и типов; умение находить необходимую 

информацию в прочитанных текстах; умение задавать вопросы по 

содержанию прочитанных текстов;  

умение составлять речевое высказывание в устной и письменной 

форме в  

соответствии с поставленной учебной задачей.  

Предметные результаты изучения блока «Математическая 

грамотность»: способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в  

разнообразных контекстах; способность 

проводить математические рассуждения;  

способность использовать математические понятия, факты, чтобы 

описать,  

объяснить и предсказать явления;  способность понимать роль математики в 

мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, которые 

необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку.  

Предметные результаты изучения блока «Финансовая 

грамотность»:  

понимание и правильное использование экономических терминов;  

представление о банковских картах;   

умение правильно обращаться с поврежденными 

деньгами; представление о различных банковских 

услугах;  проведение элементарных финансовых 

расчётов.  

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»: способность осваивать и использовать естественно-научные 

знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, 

для объяснения естественно-научных явлений и формулирования 

основанных на научных доказательствах выводов; способность понимать 

основные особенности естествознания как формы  
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человеческого познания.  

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих 

личностных, метапредметных результатов.   

Личностные результаты изучения курса: осознавать себя как члена 

семьи, общества и государства: участие в обсуждении  

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений:  

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области 

семейных финансов;  осознавать личную ответственность за свои 

поступки; уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях.   

Метапредметные результаты изучения курса:   

Познавательные:  осваивать способы решения проблем творческого и 

поискового характера: работа  

над проектами и исследования;  использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа и  

представления информации; овладевать логическими действиями сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  использовать знаково-символические средства, в том числе 

моделирование; ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного; делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в потоке  

информации; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебные пособия,  

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать объекты; преобразовывать информацию из одной 

формы в другую.  

Регулятивные:   

проявлять познавательную и творческую инициативу;  

принимать и сохранять учебную цель и задачу;  
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планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане;  

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы  

в их выполнение; уметь отличать правильно 

выполненное задание от неверного;  

 оценивать правильность выполнения  действий:  знакомство с критериями  

оценивания, самооценка и взаимооценка.  

Коммуникативные:  адекватно передавать информацию и выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи; доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в устной и письменной  

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

слушать и понимать речь других; совместно договариваться о 

правилах работы в группе; учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»:  

способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни; способность 

различать тексты различных жанров и типов; умение находить необходимую 

информацию в прочитанных текстах; умение задавать вопросы по 

содержанию прочитанных текстов;  

умение составлять речевое высказывание в устной и письменной 

форме в  

соответствии с поставленной учебной задачей.  

Предметные результаты изучения блока «Математическая 

грамотность»: способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в  

разнообразных контекстах; способность 

проводить математические рассуждения;  
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способность использовать математические понятия, факты, чтобы 

описать,  

объяснить и предсказывать явления;  способность понимать роль математики 

в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, которые 

необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку.  

Предметные результаты изучения блока «Финансовая 

грамотность»: понимание и правильное использование 

финансовых терминов;  представление о семейных расходах и 

доходах;  умение проводить простейшие расчеты семейного 

бюджета; представление о различных видах семейных 

доходов;  представление о различных видах семейных 

расходов; представление о способах экономии семейного 

бюджета.  

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»:  

способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов; способность понимать основные 

особенности естествознания как формы  

человеческого познания.  

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих 

личностных, метапредметных результатов.  Личностные результаты 

изучения курса: осознавать себя как члена семьи, общества и государства: 

участие в обсуждении  

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений:  

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области 

семейных финансов;  осознавать личную ответственность за свои 

поступки; уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях.   

Метапредметные результаты изучения курса:  
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Познавательные: осваивать способы решения проблем творческого и 

поискового характера: работа  

над проектами и исследованиями;  использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа и  

представления информации; овладевать логическими действиями сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  использовать знаково-символические средства, в том числе 

моделирование; ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного; делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в потоке  

информации; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебные пособия,  

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать объекты; преобразовывать информацию из одной 

формы в другую.  

Регулятивные:  

проявлять познавательную и творческую инициативу;   

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, в том  

числе во внутреннем плане; контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы  

в их выполнение; уметь отличать правильно 

выполненное задание от неверного;  

оценивать правильность выполнения действий: самооценка и 

взаимооценка,  

знакомство с критериями оценивания.  

Коммуникативные:  

адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; слушать и понимать речь других;  
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совместно договариваться о правилах работы в группе;  

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной  

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); учиться 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»:  

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них 

и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; умение 

находить необходимую информацию в прочитанных текстах; умение 

задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;  

умение составлять речевое высказывание в устной и письменной 

форме в  

соответствии с поставленной учебной задачей.  

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»: способность осваивать и использовать естественно-научные 

знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, 

для объяснения естественно-научных явлений и формулирования 

основанных на научных доказательствах выводов; способность понимать 

основные особенности естествознания как формы  

человеческого познания.  

Предметные результаты изучения блока «Математическая 

грамотность»: способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в  

разнообразных контекстах; способность 

проводить математические рассуждения;  

способность использовать математические понятия, факты, чтобы 

описать,  

объяснить и предсказывать явления;  способность понимать роль математики 

в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, которые 

необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку.  
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Предметные результаты изучения блока «Финансовая 

грамотность»: понимание и правильное использование 

финансовых терминов;  представление о семейных расходах и 

доходах;  умение проводить простейшие расчеты семейного 

бюджета; представление о различных видах семейных 

доходов;  представление о различных видах семейных 

расходов; представление о способах экономии семейного 

бюджета.  

Тематическое планирование 1 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Читательская грамотность  8  

2  Математическая грамотность  8  

3  Финансовая грамотность  8  

4  Естественно-научная грамотность»:  9  

 Итого  33  

Тематическое планирование 2 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Читательская грамотность  8  

2  Математическая грамотность  8  

3  Финансовая грамотность  9  

4  Естественно-научная грамотность»:  9  

 Итого  34  

Тематическое планирование 3 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Читательская грамотность  8  

2  Математическая грамотность  8  

3  Финансовая грамотность  9  

4  Естественно-научная грамотность»:  9  

 Итого  34  

Тематическое планирование 4 класс  

№п/п  Наименование разделов (общих тем)  Количество 

часов  

1  Читательская грамотность  8  

2  Математическая грамотность  8  
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3  Финансовая грамотность  9  

4  Естественно-научная грамотность»:  9  

 Итого  34  

  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире 

профессий».  

Содержание программы 

1  класс 

Основными особенностями ребенка младшего школьного возраста 

являются любознательность, познавательный интерес, открытость внешнему 

миру. Поэтому перед начальной школой стоит  увлекательная и сложная задача:  

определить роль и место профориентационной работы. Чтобы ребёнок 

осознанно сделал свой выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с 

максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения, т. е. с 

профессиями людей, хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день. 

Ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием 

есть немаловажная составляющая  системного знания. 

Программа внеурочной деятельности по профориентации «Мир 

профессий» обеспечивает знакомство с разнообразием профессий уже на 

начальной ступени обучения, а также в силу возрастных возможностей младших 

школьников обеспечивает условия - исследовать способности обучающихся 

применительно к рассматриваемой профессии. 

Цель программы – ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием. 

Задачи программы:  

 формировать положительное отношение к труду и людям труда   

 развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у 

младших школьников. 

 содействовать приобретению обучающимися желания овладеть какой-либо 

профессией 

Общая характеристика программы «Мир профессий» 

Программа внеурочной деятельности по профориентации «Мир 

профессий» состоит из четырёх модулей:   

Первый модуль 1 класс :формирование знаний о труде, понимание 

значения труда для   жизни общества и каждого человека 
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Второй модуль  2 класс: формирование творческого воображения, мышления, 

интереса к трудовой и профессиональной деятельности; желания овладеть какой-либо 

профессией 

Третий модуль 3 класс: развитие интеллектуальных способностей, 

обогащение представлений о различных сторонах  профессий; 

Четвёртый модуль 4 класс: формирование у обучающихся чувства 

ответственности, способности ориентироваться в многообразии трудовой 

деятельности людей Кемеровской области. 

Основным методом реализации программы является метод проблемного 

обучения, позволяющий путём создания проблемных ситуаций, с помощью 

информационных вопросов  и гибкого их обсуждения повысить 

заинтересованность учащихся в тематике занятий. Каждое занятие имеет 

тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определённой профессии, 

поэтому дети имеют возможность расширить свои представления о мире 

профессий, а также в силу возрастных возможностей исследовать свои 

способности применительно к рассматриваемой профессии. 

Связь межпредметных областей с внеурочной деятельностью 

Изучение программы внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Введение в мир профессий» тесно связано с такими дисциплинами как 

«Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Музыка», «Окружающий мир». 

Описание места программы «Мир профессий» в учебном плане     

Программа внеурочной деятельности по профориентации  «Мир 

профессий» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации 

её учителями начальных классов, для детей в возрасте от 7 до 11 лет. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа  в неделю: 1 

класс — 33 ч. в год,  2-4 классы - 34 ч. в год. 

Планируемые результаты освоения программы «Мир профессий» 

Личностные, метапредметные и предметные  
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В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать 

специальными знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

 поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

по социальному направлению «Мир профессий» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 
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    Первый уровень результатов (1-й класс)  – приобретение социальных 

знаний. Занятия по конструированию, знакомство с домашними ремёслами, 

экскурсии на производство, встречи с людьми разных профессий 

    Второй уровень результатов 2 класс: формирование творческого 

воображения, мышления, интереса к трудовой и профессиональной 

деятельности; желания овладеть какой-либо профессией 

Основным методом реализации программы является метод проблемного 

обучения, позволяющий путём создания проблемных ситуаций, с помощью 

информационных вопросов  и гибкого их обсуждения повысить 

заинтересованность учащихся в тематике занятий. Каждое занятие имеет 

тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определённой профессии, 

поэтому дети имеют возможность расширить свои представления о мире 

профессий, а также в силу возрастных возможностей исследовать свои 

способности применительно к рассматриваемой профессии. 

Связь межпредметных областей с внеурочной деятельностью Изучение 

программы внеурочной деятельности по социальному направлению «Введение в 

мир профессий» тесно связано с такими дисциплинами как «Математика», 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Музыка», «Окружающий мир». 

Содержание программы 2класса 

Занятие. 1. Мы построим новый дом.  

Знакомство с профессией архитектора. Работа с конструктором. 

Занятие. 2. Кто такой  - дизайнер.  

Описание профессии дизайнера и его деятельности. Знакомство с понятиями: 

эскиз, образ, модель, узоры и др.; с видами деятельности — показывать, 

намечать, делать. Мини-проект «Я хочу стать дизайнером» 

Занятие. 3. Самый классный -  классный уголок.  

Оформление классного уголка. Творческий проект.   

Занятие. 4. Как составить букет 

Знакомство с профессией - флорист. Важное в профессии - творческое 

мышление и фантазия. Беседа «Как создать настроение при помощи цветов и 

трав». Проект «Подарить цветы – значит, выразить свои чувства: любовь, 

почтение, уважение». 

Занятие. 5. Фигурки из цветов.  

Введение понятий: флористика, цвет, форма, композиция.  Секреты составления 

композиций из цветов: сорт цветов, популярность растений и их сочетаемость.  

«Спасибо, Учитель!» - цветочные проекты. Практическая работа. 

Занятие.6. Кто такой скульптор 

Профессия – скульптор.  Близкие понятия - художник, мастер. Виды скульптуры 

(статуя, группа, статуэтка, бюст, памятники, монументы). Основные способы 

работы скульптора: резьба, высекание, лепка, литье. Качества, необходимые в 

профессии: художественные способности, физическая сила, память, внимание, 

терпение, аккуратность.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
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Занятие. 7. Лепка из глины 

Работа с глиной.  

Занятие. 8. Маленькие фея. Как придумать аромат 

Знакомство с профессией -  парфюмера. Введение основных понятий: начальная 

нота, «сердце» запаха и конечная нота - шлейф. Лаборатория ароматов: 

колбочки, флаконы, баночки. Беседа «Обоняние - самое загадочное чувство 

человека». Дискуссия «Как можно стать настоящим парфюмером?»  

Занятие. 9. Кто шьёт новую одежду.  В гости на швейную фабрику, ателье  

Профессия – портной. Смежные профессии: закройщик, швея. Швейные 

изделия. Орудия труда: игла, ножницы, булавка, швейная машина, утюг. 

Экскурсия в ателье. 

Занятие. 10. Вкусная профессия. Кто готовит нам обед.   

Профессия повар. Введение понятий: поварня, кухонная утварь, шумовка, 

мутовка, ступка, дуршлаг. Игры «Из чего готовят борщ», «Ох, и крутится мама 

на кухне», «Как у матушки на кухне». 

Занятие. 11. Моя мама - парикмахер 

Профессии парикмахер, стилист, визажист, косметолог. Введение понятий: 

парик, пробор, прядь, чёлка, локон, кудри. Практическая работа: эскиз причёски. 

Аттракцион «Что нужно для парикмахера» (среди многих предметов найти 

нужные и перенести их на другой стол). Аттракцион «Завяжи бантик» 

Занятие. 12. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» Новая жизнь 

старым вещам 

Знакомство с профессией - реставратор. Проект «Новая жизнь старым вещам» 

Занятие. 13. Кто украшает книжку. 

Описание профессии  иллюстратора. Виды деятельности: иллюстрирование 

печатных изданий, книг, сборников; разработка дизайна книги, брошюры. Беседа 

«Каким должен быть хороший иллюстратор?» 

Занятие. 14. Рисуем  сказку. Компьютерная иллюстрация  

Современные иллюстраторы. Рисование с помощью графических компьютерных 

программ. Знакомство с иллюстрациями Angel Dominguez к сказке Л. Кэролла 

"Алиса в стране чудес", с  работами иллюстратора Людмилы Мельникович. 

Занятие. 15. Кто рисует картины 

Описание профессии художника и его деятельности. Типы художников: 

живописец,  художник-график, фотохудожник,  художник-мультипликатор. 

Качества необходимые художнику: воображение; способность воспринимать и 

различать цвета и их оттенки; оригинальность, находчивость; развитое 

пространственно-образное мышление; самостоятельность; наблюдательность; 

открытость для восприятия нового; чувство гармонии и вкуса. 

Занятие. 16. Художники -  детям 

Детям о живописи. Галереи лучших работ известных художников для детей. 

Художественная галерея для детей. Золотая осень в картинах русских 

художников 

Занятие. 17. Когда возникла музыка. Музыканты оркестра 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80
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Музыкант,  аранжировщик,  вокалист - сольный певец или артист хора; дирижёр 

- руководитель оркестра или хора, инструменталист. 

Занятие. 18. Кто сочиняет музыку 

Композитор. Правилами теории музыки. Отличие композитора от исполнителя.  

Занятие. 19. Композиторы – детям 

Современные композиторы – детям.  Знакомство с творчества композиторов 

Ю.Савалова, Ю. Савельева, В. Коровицина.  

Занятие. 20. Чем занимается дирижёр. Оркестр. Волшебная палочка дирижёра 

Знакомство с профессией дирижёра.  

Занятие. 21. Как стать писателем. Проба пера 

Писатель.  Литературные произведения: повести, рассказы, романы, новеллы, 

эссе. Структура произведения, его сюжет (происшествия и события), персонажей 

и их характеры.  

Занятие. 22. Писатели – детям 

Знакомство с творчеством русских писателей. 

Занятие. 23. Как рождаются стихи. Про поэтов. 

Описание профессии поэта. Жанры: стихотворение, ода, поэма, баллада, стансы, 

песни и т.д.  

Занятие. 24. Поэты – детям 

Знакомство с творчеством советских, российских поэтов. 

Занятие. 25. Профессия - режиссёр 

Профессия – режиссер. Близкие профессии: актёры, операторы, звукорежиссёр, 

художник-постановщик, постановщик движений и пр. Постановка фильмов, 

спектаклей, цирковых программ, музыкальных шоу, массовых мероприятий. 

Занятие. 26 Кукольный театр. Сыграем пьесу. 

Беседа «Что такое театр?» Проблемная ситуация «Кто создаёт театральные 

«полотна»?». Сказка Н.А. Юсупова «Серый волк» («Хрестоматия» для 2-го 

класса). Знакомство с особенностями пьесы. Разбор пьесы. Коллективное 

разучивание реплик. Коллективное выполнение эскизов декораций, костюмов, 

их изготовление. Прогонные и генеральные репетиции, выступление. 

Занятие. 27 Я хочу танцевать. Как стать танцором 

Знакомство с профессией – танцор. Введение понятий: движение, фигуры, 

композиции. Виды, стили и форма танца: балет, бальные танцы, 

латиноамериканские танцы, современные танцы и другие. Качества 

необходимые в профессии: красивая внешность, умение двигаться,  

артистичность, любовь к танцам, спортивность, выносливость 

Занятие. 28 Кто придумывает танцы 

Описание профессии хореограф и его деятельности.  Танцевальная труппа. 

Деятельность хореографа:  разработка  идеи танца, оценивание и отбор танцоров, 

подбор костюмов, музыки и т.д. 

Занятие. 29 «Танцевальная жемчужина». Экскурсия в Дом творчества 

Знакомство с творчеством танцевального  коллектива  «Жемчужина» 

Занятие. 30 Кто пишет статьи в газету. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
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Знакомство с профессией – журналист. Похожие профессии: диктор, 

корреспондент, литературный критик, пресс-секретарь, редактор, репортер, 

советник. Введение понятий: поиск информации, анализ фактов, составление 

текста, переработка материала.  Соблюдение правил морали, этических и 

эстетических норм. 

Занятие. 31 Репортаж с места событий 

Заметка в школьную газету. Школьные новости. Интервью с отличниками учёбы   

Занятие. 32  Что делает фотограф. 

Описание профессии – фотограф. Основные действия: выставлять необходимое 

для фотосъемки освещение; регулировать фотоаппаратуру; производить 

фотосъемку; усаживать клиента, поправлять его позу, обладать навыками 

делового общения. 

Занятие. 33 Фотография  другу 

Беседа « Как стать фотографом», Игра «Весёлый фотограф», Мини-проект 

«Снимок другу» 

Занятие. 34 Итоговое повторение. Творческое эссе по теме: «Кем и каким я хочу 

стать» 

Третий уровень результатов (3-й класс) 

Планируемые результаты освоения программы «Мир профессий» 

Личностные, метапредметные и предметные  

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Мир профессий» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 
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рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

   3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Второй уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностного 

отношения к социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры 

(«Почта», «В магазине», «Выпуск классной газеты» 

Третий модуль 3 класс: развитие интеллектуальных способностей, обогащение 

представлений о различных сторонах  профессий; 

Четвёртый модуль 4 класс: формирование у обучающихся чувства 

ответственности, способности ориентироваться в многообразии трудовой 

деятельности людей Кемеровской области. 

Основным методом реализации программы является метод проблемного 

обучения, позволяющий путём создания проблемных ситуаций, с помощью 

информационных вопросов  и гибкого их обсуждения повысить 

заинтересованность учащихся в тематике занятий. Каждое занятие имеет 

тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определённой профессии, 

поэтому дети имеют возможность расширить свои представления о мире 

профессий, а также в силу возрастных возможностей исследовать свои 

способности применительно к рассматриваемой профессии. 

Связь межпредметных областей с внеурочной деятельностью Изучение 

программы внеурочной деятельности по социальному направлению «Введение в 

мир профессий» тесно связано с такими дисциплинами как «Математика», 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Музыка», «Окружающий мир». 

Описание места программы «Мир профессий» в учебном плане     
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Программа внеурочной деятельности по профориентации  «Мир профессий» 

предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации её учителями 

начальных классов, для детей в возрасте от 7 до 11 лет. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа  в неделю: 1 класс — 33 ч. в 

год,  2-4 классы - 34 ч. в год. 

Планируемые результаты освоения программы «Мир профессий» 

Личностные, метапредметные и предметные  

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Мир профессий» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

   3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

   Второй уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностного 

отношения к социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры 

(«Почта», «В магазине», «Выпуск классной газеты») 

Четвертый уровень результатов (4-й класс)  

Основным методом реализации программы является метод проблемного 

обучения, позволяющий путём создания проблемных ситуаций, с помощью 

информационных вопросов  и гибкого их обсуждения повысить 

заинтересованность учащихся в тематике занятий. Каждое занятие имеет 

тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определённой профессии, 

поэтому дети имеют возможность расширить свои представления о мире 

профессий, а также в силу возрастных возможностей исследовать свои 

способности применительно к рассматриваемой профессии. 

Связь межпредметных областей с внеурочной деятельностью Изучение 

программы внеурочной деятельности по социальному направлению «Введение в 

мир профессий» тесно связано с такими дисциплинами как «Математика», 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Музыка», «Окружающий мир». 

Описание места программы «Мир профессий» в учебном плане     

Программа внеурочной деятельности по профориентации  «Мир профессий» 

предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации её учителями 

начальных классов, для детей в возрасте от 7 до 11 лет. 
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Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа  в неделю: 1 класс — 33 ч. в 

год,  2-4 классы - 34 ч. в год. 

Планируемые результаты освоения программы «Мир профессий» 

Личностные, метапредметные и предметные  

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Мир профессий» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

   3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Художественное 

творчество: станем волшебниками».  

Содержание программы 

Раздел 1. Аппликация и моделирование. 

Аппликация из природных материалов на картоне. Аппликация из 

геометрических фигур. Аппликация из пуговиц. Мозаика из бисера и пайеток . 

Аппликация из круглых салфеток Динамическая открытка с аппликацией. 

Моделирование из бумаги и проволоки. Выпуклая аппликация. 

Раздел 2. Работа с пластическими материалами.  

Отпечатки на пластилине. Рисование пластилином. Обратная мозаика на 

прозрачной основе. Моделирование из природных материалов на пластилиновой 

основе. Разрезание смешанного пластилина проволокой. Лепка из теста Соленое 

тест. 

Раздел 3. Оригами и аппликация из деталей оригами. 

Складывание из прямоугольника. Складывание из квадрата динамических 

игрушек. Складывание гармошкой. Аппликация из одинаковых деталей оригами. 

Оригами из фантиков и чайных пакетиков. Композиция из выпуклых деталей 

оригами. Сказочные образы в технике оригами. Оригами из кругов. 

Архитектурные сооружения в технике оригами. Коллективные композиции в 

технике оригами 

Раздел 4. Модульное оригами.  

Треугольный модуль оригами. Соединение модулей на плоскости. Замыкание 

модулей в кольцо. Объемные фигуры на основе формы «чаша». Объемные 

игрушки. Дополнительные материалы на выбор с сайта Страна Мастеров 

(http://stranamasterov.ru) 

 

Результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, 

новым способам исследования технологий и материалов, новым способам 

самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 
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метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  принимать учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать под руководством учителя свои действия; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи  с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета"; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (составлять целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернета; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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- понимать возможность существования различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат 

возможность: 

- развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

- расширить знания и представления о традиционных и современных материалах 

для прикладного творчества; 

познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения; 

- познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

- использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную; 

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- сформировать систему универсальных учебных действий; 

- сформировать навыки работы с информацией. 

Для реализации программы предусмотрены следующие формы 

организации деятельности:  
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рассказ, презентация, практическое занятие, продуктивная игра, ярмарка, 

исследовательский проект, фотовыставка, игра 

  

Для реализации программы запланированы следующие виды внеурочной 

деятельности:  

игровая деятельность, познавательная деятельность, досуговое общение, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая деятельность 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 

Темы разделов, уроков 

1 Оригами. Складывание прямоугольника. Карандаши. 

2 Отпечатки на пластилине. Вспомним лето. 

3 Аппликация из геометрических фигур. Бабочки из 

кругов. 

4 Аппликация из листьев и цветов. 

5 Аппликация из различных природных материалов. 

6 Обратная пластилиновая мозаика. Фрукты. 

Ё Гофрирование. Ёжики. 

8 Аппликация из геометрических фигур (части круга и 

прямоугольника) 

9 Складывание из квадрата динамических игрушек. 

10 Разрезание смешанного пластилина. 

11 Треугольный модуль оригами. 

12 Соединение модулей на плоскости. Бабочки. 

13 Аппликация из пуговиц. 

14 Динамическая открытка с аппликацией. 

15 Замыкание модулей в кольцо. Снежинки. 

16 Аппликация из одинаковых деталей оригами. 

17 Аппликация из круглых салфеток. 

18 Композиция из выпуклых деталей оригами. 

Новогодняя веточка. 

19 Мозаика из блесток и бисера. 

20 Сказочные образы в технике оригами. Дед Мороз. 

21 Орнаменты из фантиков и чайных пакетиков. 

22 Лепка из соленого теста. 

23 Объемные фигуры в технике модульного оригами. 

Лебеди. 
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24 Рисование пластилином. 

25 Оригами из кругов. 

26 Моделирование цветов из бумаги и проволоки. 

27 Модульное оригами. Объемные игрушки. Клубника. 

28 Выпуклая аппликация из кальки и цветной бумаги. 

Коллективная работа. 

29 Модульное оригами. Объемные игрушки. Птенчики. 

30 Моделирование из природных материалов на 

пластилиновой основе. Фисташковое дерево. 

31 Архитектурные сооружения. Домики и деревья в 

технике оригами. 

32 Выпуклая аппликация из гофрированной бумаги. 

33 Моя улица. Панно из деталей оригами. Коллективная 

работа. 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

Темы разделов, уроков Количес

тво 

часов 

Форма проведения 

занятий 

1 Аппликация с 

элементами оригами 

"Вспомним лето" 

1 Практическое занятие 

2 Мозаика из обрывных 

кусочков бумаги. 

Обрывная аппликация 

1 Практическое занятие 

3 Аппликация из птичьих 

перьев 

1 Практическое занятие 

4 Многослойное 

торцевание. Садовые 

цветы. 

1 Практическое занятие 

5 Торцевание на 

пластилине. Времена 

года 

1 Практическое занятие 

6 Скручивание в жгут. 

Аппликация из 

гофрированной бумаги 

1 Практическое занятие 

7 Модуль "Трилистник". 

Плоскостные 

композиции из этого 

1 Практическое занятие 
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модуля по своему 

замыслу (листья, 

животные, цветы) 

8 Мозаика из комочков 

гофрированной бумаги. 

1 Практическое занятие 

9 Складывание 

гармошкой. Объёмные 

игрушки 

1 Практическое занятие 

10 Гофрированный 

конструктор 

1 Практическое занятие 

11 Треугольный модуль 

оригами. Сказочные 

образы на основе формы 

"чаша". Жар-птица 

1 Практическое занятие 

12 Разрезание слоёного 

пластилина 

1 Практическое занятие 

13 Аппликация из кружев 1 Практическое занятие 

14 Аппликация из ткани 1 Практическое занятие 

15 Моделирование из полос 1 Практическое занятие 

16 Мозаика из ватных 

комочков 

1 Практическое занятие 

17 Плетение из бумаги. 1 Практическое занятие 

18 Модульное оригами. 

Ёлочные игрушки 

1 Практическое занятие 

19 Мозаика из объёмных 

деталей оригами. 

Коллективная работа 

1 Практическое занятие 

20 Модульное оригами. 

Художественные образы 

объёмной формы. Дед 

Мороз 

1 Практическое занятие 

21 Сборка изделий из 

модулей на каркасе. 

Коллективная работа. 

Новогодняя ёлочка. 

1 Практическое занятие 

22 Лепка из солёного теста 1 Практическое занятие 

23 Портреты кошек из 

деталей оригами 

1 Практическое занятие 

24 Прорезная аппликация с 

использованием 

1 Практическое занятие 
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различных материалов 

25 Выпуклая аппликация из 

пластилина. 

1 Практическое занятие 

26 Мозаика из плоских 

деталей оригами 

1 Практическое занятие 

27 Моделирование из 

картона. Рамочка для 

фотографии. 

Моделирование 

объёмных форм из 

гофрокартона 

1 Практическое занятие 

28 Сюжетная композиция 

из деталей оригами на 

плоскости 

1 Практическое занятие 

29 Гофрированные цепочки 1 Практическое занятие 

30 Объёмная композиция из 

деталей оригами. 

Коллективная работа 

1 Практическое занятие 

31 Объёмное изделие с 

использованием модуля 

"Трилистник" и 

треугольного модуля 

оригами. Подснежники в 

вазе 

1 Практическое занятие 

32 Моделирование из 

гофрированной бумаги. 

Моделирование из 

гофрированной бумаги и 

проволоки 

1 Практическое занятие 

33 Выпуклая мозаика из 

плотной бумаги. 

Оригами из кругов 

1 Практическое занятие 

34 Раскатывание и 

обрубовка пластилина. 

Соединение различных 

техник в одной работе 

1 Практическое занятие 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  поурочное планирование 3 класс 
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№ 

п/п 

Темы разделов, уроков Количе

ство 

часов 

Форма проведения 

занятий 

1 Объемные изделия в технике. 

Оригами 

1 Практическое занятие 

2 Симметричное вырезание 1 Практическое занятие 

3 Игрушки из картона с подвижными 

деталями 

1 Практическое занятие 

4 Рисование ватой по бархатной 

бумаге 

1 Практическое занятие 

5 Моделирование из конусов 1 Практическое занятие 

6 Моделирование из гофрированной 

бумаги на проволочном каркасе 

1 Практическое занятие 

7 Надрезание бахромой, скручивание 

в жгут 

1 Практическое занятие 

8 Объемное конструирование из 

деталей оригами 

1 Практическое занятие 

9 Объемное конструирование из 

деталей оригами 

1 Практическое занятие 

10 Моделирование из бумажных 

салфеток 

1 Практическое занятие 

11 Моделирование из бумажных 

салфеток 

1 Практическое занятие 

12 Моделирование из бумажных 

салфеток 

1 Практическое занятие 

13 Простое торцевание на бумажной 

основе 

1 Практическое занятие 

14 Простое торцевание на бумажной 

основе 

1 Практическое занятие 

15 Многослойное торцевание 1 Практическое занятие 

16 Многослойное торцевание 1 Практическое занятие 

17 Моделирование из фольги 1 Практическое занятие 

18 Объемные украшения для костюма 

из бумаги 

1 Практическое занятие 

19 Аппликация из резаных нитей. 1 Практическое занятие 
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20 Нитяная бахрома. 1 Практическое занятие 

21 Нитяная бахрома. 1 Практическое занятие 

22 Изонить. 1 Практическое занятие 

23 Изонить. 1 Практическое занятие 

24 Аппликация из нитяных валиков. 1 Практическое занятие 

25 Аппликация из нитяных валиков. 1 Практическое занятие 

26 Приклеивание ниток по спирали. 1 Практическое занятие 

27 Аппликация из распущенного 

трикотажа 

1 Практическое занятие 

28 Вышивание по ткани 1 Практическое занятие 

29 Аппликация из ткани и ниток. 1 Практическое занятие 

30 Модуль кусудамы «Супершар». 

Художественные образы на основе 

этого модуля 

1 Практическое занятие 

31 Модуль кусудамы «Супершар». 

Художественные образы на основе 

этого модуля 

1 Практическое занятие 

32 Соединение в изделии модуля 

«Супершар» и треугольного 

модуля. 

1 Практическое занятие 

33 Соединение в изделии модуля 

«Супершар» и треугольного 

модуля. 

1 Практическое занятие 

34 Модуль кусудамы «Супершар». 

Художественные образы на основе 

этого модуля 

1 Практическое занятие 

 

Тематическое  планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

Темы разделов, уроков Колич

ество 

часов 

Форма проведения 

занятий 

1 Аппликация с раздвижкой 1 Практическое занятие 
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2 Веерное гофрирование, 

аппликация 

1 Практическое занятие 

3 Веерное гофрирование, 

аппликация 

1 Практическое занятие 

4 Оригами из окрашенной бумаги 1 Практическое занятие 

5 Оригами из окрашенной бумаги 1 Практическое занятие 

6 Объёмное моделирование из 

бумаги 

1 Практическое занятие 

7 Объёмное моделирование из 

бумаги 

1 Практическое занятие 

8 Трубочки из гофрированной 

бумаги 

1 Практическое занятие 

9 Трубочки из гофрированной 

бумаги 

1 Практическое занятие 

10 Аппликация из рельефной бумаги 1 Практическое занятие 

11 Коллаж из различных материалов 1 Практическое занятие 

12 Вязание крючком. Воздушные 

цепочки 

1 Практическое занятие 

13 Вязание крючком. Воздушные 

цепочки 

1 Практическое занятие 

14 Вязание крючком. Аппликация 1 Практическое занятие 

15 Вязание крючком. Аппликация 1 Практическое занятие 

16 Разрезание пластилиновой 

заготовки сложной формы 

1 Практическое занятие 

17 Разрезание пластилиновой 

заготовки сложной формы 

1 Практическое занятие 

18 Разрезание пластилиновой 

заготовки сложной формы 

1 Практическое занятие 
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19 Модульное оригами. 

Конструирование птиц сложной 

формы 

1 Практическое занятие 

20 Модульное оригами. 

Конструирование птиц сложной 

формы 

1 Практическое занятие 

21 Транспарантное вырезание 1 Практическое занятие 

22 Транспарантное вырезание 1 Практическое занятие 

23 Симметричное силуэтное 

вырезание 

1 Практическое занятие 

24 Симметричное силуэтное 

вырезание 

1 Практическое занятие 

25 Модульное оригами. Изделия с 

деталями круглой формы 

1 Практическое занятие 

26 Модульное оригами. Изделия с 

деталями круглой формы 

1 Практическое занятие 

27 Аппликация из синтепона со 

сдвижкой 

1 Практическое занятие 

28 Конструирование игрушки с 

подвижными деталями 

1 Практическое занятие 

29 Конструирование игрушки с 

подвижными деталями 

1 Практическое занятие 

30 Прорезание канцелярским ножом 1 Практическое занятие 

31 Моделирование из фольги 1 Практическое занятие 

32 Моделирование из фольги 1 Практическое занятие 

33 Аппликация из ткани. Петельный 

шов 

1 Практическое занятие 

34 Аппликация из ткани. Петельный 

шов 

1 Практическое занятие 

 



147 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России».  

Содержание программы 

1класс 

 

Трек «Орлёнок – Эрудит». Ценности, значимые качества трека: познание 

Символ трека – конверт- копилка Трек «Орлѐнок – Эрудит» занимает первый 

месяц второй четверти. Именно к этому времени учебный процесс и все 

связанные с ним новые правила жизнедеятельности становятся для 

первоклассника более понятными. Данный трек позволит, с одной стороны, 

поддержать интерес к процессу получения новых знаний, с другой стороны, 

познакомить обучающихся с разными способами получения информации. 

Трек «Орлёнок – Доброволец». Ценности, значимые качества трека: 

милосердие, доброта, забота Символ трека – Круг Добра Реализация трека 

проходит для ребят 1-х классов осенью, но его тематика актуальна круглый год. 

Важно, как можно раньше познакомить обучающихся с понятиями 

«доброволец», «волонтѐр», «волонтѐрское движение». Рассказывая о 

тимуровском движении, в котором участвовали их бабушки и дедушки, 

показать преемственность традиций помощи и участия. В решении данных 

задач учителю поможет празднование в России 5 декабря Дня волонтѐра. 

Трек «Орлёнок – Мастер». Ценности, значимые качества трека: познание 

Символ трека – Шкатулка мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с 

тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных 

профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок – Мастер» поделены на два 

временных промежутка: во время первой части трека дети – активные 

участники Мастерской Деда Мороза: готовят класс и классную ѐлку к 

новогоднему празднику / участвуют в новогоднем классном и школьном 

празднике. Вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами 

своего дела и различных профессий (на уровне региона или страны); посещений 

мест работы родителей-мастеров своего дела, краеведческих музеев и пр. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен». Ценности, значимые качества трека: здоровый 

образ жизни Символ трека – ЗОЖик (персонаж, ведущий здоровый образ 

жизни) Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью 

усилить двигательную активность детей, так как к середине учебного года 

накапливается определѐнная физическая и эмоциональная усталость от учебной 

нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, в том числе, позволят снизить заболеваемость детей, что 

актуально в зимний период. 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти». Ценности, 

значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы - 

хранители» В рамках трека происходит ценностно-ориентированная 
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деятельность по осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к своему 

окружению и к себе лично. Ребѐнок должен открыть для себя значимость 

сохранения традиций, истории и культуры своего родного края через 

понимание фразы «Я и моѐ дело важны для Родины». Основная смысловая 

нагрузка трека: 

Я – хранитель традиций своей семьи, Мы (класс) – хранители своих 

достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. Решению 

задач трека способствует празднование Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня и других праздников. 

Трек «Орлёнок – Эколог». Ценности, значимые качества трека: природа, 

Родина Символ трека – Рюкзачок эколога Погодные условия в момент 

реализации трека «Орлѐнок 

– Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с 

выходом на природу. Есть возможность использования природных материалов 

при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке 

мусора в рамках экологического субботника и пр. 

 

2 класс 

Трек «Орлёнок – Лидер» Ценности, значимые качества трека: дружба, 

команда Символ трека – конструктор «Лидер». В процессе реализации данного 

трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что является 

необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень 

сплочѐнности классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для 

приобретения и осуществления опыта совместной деятельности и чередования 

творческих поручений. 1 «Лидер – это …» Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с понятием «Лидер»: лексическая работа – значение 

нового слова. От учителя звучит вопрос детям: кто со мной хочет в команду? 

Учимся работать в команде – игра испытание для команды учитель объясняет 

задание, учит детей слушать друг друга, показывает, как правильно такие 

задания выполнять, даѐт ребятам подсказки, что нужно сделать при выполнении 

задания: построиться по росту, сыграть в игру «мяч по кругу» (мяч, имя, слово 

«Привет!»), 

«молекула», «имя хором» и др. 

Трек «Орлёнок – Эрудит» Ценности, значимые качества трека: познание 

Символ трека – Конверт- копилка Трек «Орлѐнок – Эрудит» занимает первый 

месяц второй четверти, которая отличается наличием различных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. – в этот период дети 

знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для 

их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период 

учебного года у детей отмечается высокая мотивация и интерес к учѐбе. 
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Трек «Орлёнок – Мастер» Ценности, значимые качества трека: познание 

Символ трека – шкатулка Мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с 

пониманием того, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в 

разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок- Мастер» поделены на 

два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят 

новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека 

определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровне 

региона или страны). 

Трек «Орлёнок – Доброволец» Ценности, значимые качества трека: 

милосердие, доброта, забота Символ трека – круг Добра Тематика данного 

трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период 

можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и 

поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворѐнности не 

только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель 

может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в любое время 

учебного года. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» Ценности, значимые качества трека: 

здоровый образ жизни Символ трека - чек-лист Время для реализации этого 

трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность детей, 

так как к середине учебного года накапливается определѐнная физическая и 

эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные 

физкультурно- оздоровительные мероприятия в том числе позволят снизить 

заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

Трек «Орлёнок – Эколог» Ценности, значимые качества трека: природа, 

Родина Символ трека – рюкзачок Эколога Погодные условия в момент 

реализации трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за 

пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность 

использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения 

акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического 

субботника 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» Ценности, 

значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы – 

хранители» Данный трек является логическим завершением годового цикла 

Программы. В рамках трека происходит ценностно-ориентированная 

деятельность по осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к 

своему окружению и к себе лично. Ребѐнок должен открыть для себя и принять 

значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края. 

Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи. Мы 

(класс) – хранители своих достижений. Я/Мы – хранители исторической памяти 

своей страны 
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3-4 классы 

Трек «Орлёнок – Лидер» Ценности, значимые качества трека: дружба, 

команда Символ трека – конструктор «Лидер» В процессе реализации данного 

трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что является 

необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень 

сплочѐнности классного коллектива в начале учебного года, сформировать 

детские микрогруппы для приобретения и осуществления опыта чередования 

творческих поручений 

Трек «Орлёнок – Эрудит» Ценности, значимые качества трека: познание 

Символ трека – конверт- копилка. Трек «Орлѐнок-Эрудит» занимает первый 

месяц второй четверти, которая отличается высоким содержанием различных 

интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. – в этот период 

дети знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо 

для их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот 

период учебного года у детей отмечается наиболее высокая мотивация и 

интерес к учѐбе. 

Трек «Орлёнок – Мастер» Ценности, значимые качества трека: познание 

Символ трека – шкатулка Мастера. В рамках данного трека детей знакомят с 

тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных 

профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок-Мастер» поделены на два 

временных промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний 

спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена для 

знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или страны). 

Трек «Орлёнок – Доброволец» Ценности, значимые качества трека: 

милосердие, доброта, забота Символ трека – круг Добра Тематика данного 

трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период 

можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и 

поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворѐнности не 

только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель 

может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в течение всего 

учебного года. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» Ценности, значимые качества трека: 

здоровый образ жизни Символ трека – чек-лист Время для реализации этого 

трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность детей, 

так как к середине учебного года накапливается определѐнная усталость, 

вызванная гиподинамическим кризисом и учебной нагрузкой. Надеемся, что 

дополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия позволят снизить 

заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

Трек «Орлёнок – Эколог» Ценности, значимые качества трека: природа, 

Родина Символ трека – рюкзачок Эколога Погодные условия в момент 

реализации трека 
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«Орлѐнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами здания 

школы с выходом на природу. Есть возможность использования природных 

материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, 

уборке мусора в рамках экологического субботника. 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» Ценности, 

значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом. «Мы – 

хранители» Данный трек является логическим завершением годового цикла 

Программы. В рамках трека происходит ценностно-ориентированная 

деятельность по осмыслению ребѐнком личностного отношения к семье, 

Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребѐнок должен открыть для себя 

и принять значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного 

края, через понимания фразы «Я и моѐ дело важны для Родины» 

Тематическое 

планирование 1 

класс 

№ Наименование 
трека 

Кол-во 
часов 

1 Вводный «Орлятский 
урок» 

2 ч. 

2 Орлѐнок – Эрудит 5 ч. 
3 Орленок – доброволец 4 ч. 
4 Орлѐнок – Мастер 4 ч. 

5 Орлѐнок – спортсмен 4 ч. 
6 Орлѐнок – Хранитель 

исторической памяти 
4 ч. 

7 Орлѐнок – Эколог 5 ч. 
8 Орленок-лидер 5 ч. 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

33 ч. 

 

2 класс 

 
№ Наименование 

трека 
Кол-во 
часов 

1 Вводный «Орлятский 
урок» 

1 ч. 

2 Орленок-лидер 4 ч. 
3 Орлѐнок – Эрудит 4 ч. 

4 Орлѐнок – Мастер 5 ч. 
5 Орленок – доброволец 4 ч. 

 Орлѐнок – спортсмен 4 ч. 
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6 Орлѐнок – Эколог 6 ч. 

7 Орлѐнок – Хранитель 
исторической памяти 

6 ч. 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

34 ч. 

 

3-4 класс 

 
№ Наименование 

трека 
Кол-во 
часов 

1 Вводный «Орлятский 
урок» 

1 ч. 

2 Орленок-лидер 5 ч. 

3 Орлѐнок – Эрудит 4 ч. 
4 Орлѐнок – Мастер 5 ч. 

5 Орленок – доброволец 4 ч. 

 Орлѐнок – спортсмен 5 ч. 

6 Орлѐнок – Эколог 4 ч. 

7 Орлѐнок – 
Хранитель 
исторической 
памяти 

6 ч. 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

34 ч. 

 

2.2.12. Рабочая программа коррекционных курсов 

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 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. 
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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. 
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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. 

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.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ»  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося с 

НОДА определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПРА, ППк образовательной организации. 

Содержание и срок реализации коррекционного курса зависят также от 

структуры нарушения. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с НОДА задаются 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса. Особыми образовательными потребностями 

обучающихся с НОДА являются: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

регламентация образовательной деятельности в соответствие с медицинскими 

рекомендациями и соблюдением ортопедического и лечебно-профилактического 

режима; 

необходимость использования специальных методов, приемов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий, специального реабилитационного оборудования), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения; 
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индивидуализация обучения с учетом структуры и тяжести двигательного 

нарушения и вариативности их проявлений; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе коррекции двигательных и 

иных нарушений; 

комплексный характер психокоррекционных воздействий, осуществляемых с 

включением всех анализаторных систем, в том числе и двигательно-

кинестического анализатора; 

предоставление при необходимости услуг ассистента-помощника, тьютора; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально 

адаптированными учебным местом; 

потребность в максимальном расширении образовательного пространства: 

посещение и участие мероприятиях, направленных на коррекцию комплекса 

нарушений. 

 

Подготовительный класс (33ч.) 

Содержание коррекционного курса. 

Раздел 1.Диагностика. 

 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 

психологической адаптации к учебному процессу и особенностей развития 

обучающихся с НОДА; диагностика моторного, сенсорного развития, 

пространственных и временных представлений, особенности памяти, мышления 

и других психических функций , эмоционально-личностной и коммуникативной 

сфер. Основное пособие «Диагностика особенностей развития обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата «Левченко И.Ю., Абкович А.Я. 

(2019). Первичная диагностика проводится в начале учебного или при 

поступлении ребенка в образовательную организацию в иные сроки. 

Промежуточная диагностика осуществляется в соответствии с планом работы 

образовательной организации или по необходимости. Итоговая диагностика в 

конце учебного года. 

 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

 

Знакомство с миром человеческих эмоций. Снижение тревожности (учебной, 

самооценочной, межличностной), формирование сдержанности, поддержание 

бодрого, настроения ученика, его заинтересованности и доброжелательного 

отношения к окружающим. Развитие способности к эмпатии. 

Развитие умения различать «полезные» и «вредные» чувства. Обучение 

управлению чувствами. Знакомство со страхом. Знакомство с тревожностью как 

качеством личности. Проективная проработка и разрядка страхов (тревоги). 

Объяснение причин, вызывающих обидчивость. Способы безопасного 
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выражения чувств. Систематизация знаний о роли эмоций в жизни. Эмоции и 

воля. Закрепление знаний о способах эмоционального реагирования. Обобщение 

знаний о видах и причинах агрессивного поведения. Обучение способам 

конструктивного реагирования на агрессию. Систематизация представлений о 

конфликтах в школе, дома, на улице. Расширение знаний о причинах, 

вызывающих конфликты. Рассмотрение способов поведения в конфликте. 

Знакомство и выявление позитивных возможностей конфликтов. Обучение 

распознаванию эмоций. Изучение «запретных» чувств. Знакомство с понятием 

«эмпатия», развитие эмпатии. Систематизация представлений, связанных с 

индивидуальным опытом подростков по преодолению негативных 

эмоциональных состояний. «Плюсы» и «минусы» различных стратегий 

поведения в конфликте. 

Проигрывание ситуации, направленных на развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях. Повышение уверенности в себе. 

Проигрывание ситуации, когда требуется привлечение родителей. Развитие 

самостоятельности. Безопасное поведение. SMS сообщение в предложенных 

ситуациях. Выбор фраз и определений для обозначения возникшей проблемы. 

Формирование навыков самоконтроля. Проигрывание ситуации опасности. 

Создание ситуации успешной деятельности. Проигрывание ситуации на 

развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении: 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов. Развитие способности к эмпатии. 

 

Раздел 3. Коррекция и развитие высших психических функций. 

 

 Коррекция и развитие высших психических функций. Развитие памяти. 

Коррекция и развитие внимания. Коррекция и развитие всех видов восприятия. 

Развитие и коррекция   наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического мышления. Развитие пространственно-временных представлений. 

Активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности.  

 

Раздел 4. Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 

 

Работа над последовательной серией произвольных движений. Развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения. Формирование способности 

к планированию и контролю. Проигрывание ситуации на овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни.  

 

Развитие 5. Развитие коммуникативной деятельности. 

 

Проигрывание ситуации на развитие умения ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной 

установкой.  
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Проигрывание ситуаций различных видов социального взаимодействия. 

Развитие способности к сопереживанию. Выбор фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях. Формирование правил и норм 

поведения в группе. Проигрывание ситуации на дифференциацию и осмысление 

адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.). Адекватное понимание социальных 

ролей в значимых ситуациях.  

 

1 класс (33ч.) 

 

Содержание коррекционного курса. 

 

Раздел 1. Диагностика. 

 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 

психологической адаптации к учебному процессу и особенностей развития 

обучающихся с НОДА; диагностика моторного, сенсорного развития, 

пространственных и временных представлений, особенности памяти, мышления 

и других психических функций, эмоционально-личностной и коммуникативной 

сфер. Основное пособие «Диагностика особенностей развития обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата «Левченко И.Ю., Абкович А.Я. 

(2019). Первичная диагностика проводится в начале учебного или при 

поступлении ребенка в образовательную организацию в иные сроки. 

Промежуточная диагностика осуществляется в соответствии с планом работы 

образовательной организации или по необходимости. Итоговая диагностика в 

конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

 

Развитие самооценки и коммуникативных навыков. Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». Развитие способности к эмпатии .Повышение 

уверенности в себе. Проигрывание ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. Развитие самостоятельности. Безопасное поведение. Написание 

SMSсообщение в предложенных ситуациях. Формирование навыков 

самоконтроля. Выбор фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы. Проигрывание ситуации опасности. Создание ситуации успешной 

деятельности. Проигрывание ситуации на развитие адекватных представлений о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов. Развитие 

самооценки и коммуникативных навыков. 

Раздел 3. Коррекция и развитие высших психических функций. 
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Формирование учебной мотивации. Активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности.  

 Коррекция и развитие произвольного внимания. Коррекция и развитие памяти. 

Коррекция и развитие всех видов восприятия. Коррекция и развитие мышления. 

Развитие и коррекция пространственно-временных представлений. 

 

Раздел 4. Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 

 

Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. Выполнение 

вначале элементов реципрокных движений, а позднее собственно реципрокных 

движений. Проигрывание ситуации на развитие умения договариваться о 

распределении функций в совместной деятельности. Формирование способности 

к планированию и контролю. Проигрывание ситуации на овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни.  

Развитие 5. Развитие коммуникативной деятельности. 

 

 Проигрывание ситуаций различных видов социального взаимодействия. 

Развитие способности к сопереживанию. Проигрывание ситуации на овладение 

навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор задать вопрос, 

просьбу, пожелание, завершить разговор; умение выразить благодарность, 

сочувствие. Проигрывание ситуации на развитие умения ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой. Выбор фраз и определений для взаимодействия в 

разных социальных ситуациях. Формирование правил и норм поведения в 

группе. Проигрывание ситуации на дифференциацию и осмысление адекватно 

возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных 

ролей: знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.). Адекватное понимание социальных 

ролей в значимых ситуациях.  

 

2 класс (34ч.) 

Содержание коррекционного курса. 

Раздел 1Диагностика. 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 

психологической адаптации к учебному процессу и особенностей развития, 

обучающихся с НОДА; диагностика моторного, сенсорного развития, 

пространственных и временных представлений, особенности памяти, мышления 

и других психических функций, эмоционально-личностной и коммуникативной 

сфер. Основное пособие «Диагностика особенностей развития обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата «Левченко И.Ю., Абкович А.Я. 

(2019). Первичная диагностика проводится в начале учебного или при 

поступлении ребенка в образовательную организацию в иные сроки. 

Промежуточная диагностика осуществляется в соответствии с планом работы 
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образовательной организации или по необходимости. Итоговая диагностика в 

конце учебного года. 

 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

 

Развитие самооценки и коммуникативных навыков. Развитие способности к 

эмпатии. Формирование позитивного отношения к своему «Я». Проигрывание 

ситуации на развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях. Повышение уверенности в себе. Проигрывание ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. Развитие самостоятельности. Проигрывание 

ситуации на развитие навыка безопасного поведения: умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью. Формирование навыков 

самоконтроля. Выбор фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы. Создание ситуации успешной деятельности. Проигрывание ситуации 

на развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении: понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, в приеме медицинских препаратов. 

 

Раздел 3. Коррекция и развитие высших психических функций. 

 

Формирование учебной мотивации. Активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности. Развитие познавательной сферы.  

Коррекция и развитие произвольного внимания. Коррекция и развитие памяти. 

Коррекция и развитие всех видов восприятия. Коррекция и развитие мышления. 

Развитие познавательной сферы.  Развитие пространственно-временных 

представлений. Дифференциация и осмысление картины мира: адекватность 

бытового поведения ребенка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; понимание значения определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением. 

 

Раздел 4. Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 

 

 Развитие произвольной регуляции собственно психических функций ребенка. 

Сочетание двигательных заданий и произвольного владения речью. 

Проигрывание ситуации на умение адекватно оценивать свои речевые 

возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности. 

Формирование способности к планированию и контролю. Проигрывание 

ситуации на развитие самостоятельности и независимости в школе. 

 

Развитие 5. Развитие коммуникативной деятельности. 

 

 Проигрывание ситуации на овладение средствами межличностного 

взаимодействия. Развитие способности к сопереживанию. Проигрывание 

ситуации на овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 
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разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство. 

Проигрывание ситуации на готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Выбор определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса. Формирование правил и норм поведения в 

группе. Проигрывание ситуации на дифференциацию и осмысление адекватно 

возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных 

ролей: знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.). Адекватное понимание социальных 

ролей в значимых ситуациях.  

 

3 класс(34ч.) 

 

Содержание коррекционного курса. 

Раздел 1Диагностика. 

 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 

психологической адаптации к учебному процессу и особенностей развития 

обучающихся с НОДА; диагностика моторного, сенсорного развития, 

пространственных и временных представлений, особенности памяти, мышления 

и других психических функций, эмоционально-личностной и коммуникативной 

сфер. Основное пособие «Диагностика особенностей развития обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата «Левченко И.Ю., Абкович А.Я. 

(2019). Первичная диагностика проводится в начале учебного или при 

поступлении ребенка в образовательную организацию в иные сроки. 

Промежуточная диагностика осуществляется в соответствии с планом работы 

образовательной организации или по необходимости. Итоговая диагностика в 

конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

Формирование позитивного отношения к своему «Я». Развитие способности к 

эмпатии. Проигрывание ситуации на развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях. Повышение уверенности в себе. 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение взрослых. Развитие 

самостоятельности. Проигрывание ситуации на развитие навыка безопасного 

поведения с точным описанием возникшей проблемы. Формирование навыков 

самоконтроля. Проигрывание ситуации на развитие умения принимать решения 

в области жизнеобеспечения. Создание ситуации успешной деятельности. 

Проигрывание ситуации на развитие адекватных представлений о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: осуществлении вакцинации. Развитие 

самооценки и коммуникативных навыков. 

 

Раздел 3. Коррекция и развитие высших психических функций. 
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Позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 

конструкций. Активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности.  Развитие познавательной сферы. Формирование 

учебной мотивации. Коррекция и развитие произвольного внимания Коррекция 

и развитие памяти. Коррекция и развитие всех видов восприятия. Коррекция и 

развитие мышления. Развитие пространственно-временных представлений. 

Проигрывание ситуации на развитие умения поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от 

собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи. 

Проигрывание ситуации на развитие умения излагать свое мнение и 

аргументировать его. Проигрывание ситуации на развитие способности 

прогнозировать последствия своих поступков. 

 

Раздел 4. Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 

 

Развитие эмоциональной регуляции деятельности самим ребенком. 

Проигрывание ситуации на развитие умения устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье, соответствовать 

этому порядку. Формирование способности к планированию и контролю. 

Проигрывание ситуации на развитие умения адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт. 

 

Развитие 5. Развитие коммуникативной деятельности. 

 

Проигрывание ситуации на развитие умения адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы. Развитие способности к 

сопереживанию. Проигрывание ситуации на развитие представления о 

вариативности социальных отношений. Формирование правил и норм поведения 

в группе. Проигрывание ситуации на развитие активности во взаимодействии с 

миром. Адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях. 

Подготовка и проведение праздника. 

 

4 класс(34ч.) 

 

Содержание коррекционного курса. 

Раздел 1. Диагностика. 

 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 

психологической адаптации к учебному процессу и особенностей развития, 

обучающихся с НОДА; диагностика моторного, сенсорного развития, 

пространственных и временных представлений, особенности памяти, мышления 

и других психических функций, эмоционально-личностной и коммуникативной 

сфер. Основное пособие «Диагностика особенностей развития обучающихся с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата «Левченко И.Ю., Абкович А.Я. 

(2019). Первичная диагностика проводится в начале учебного или при 

поступлении ребенка в образовательную организацию в иные сроки. 

Промежуточная диагностика осуществляется в соответствии с планом работы 

образовательной организации или по необходимости. Итоговая диагностика в 

конце учебного года. 

 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

 

 Коррекция и развитие самооценки и коммуникативных навыков. Формирование 

позитивного отношения к своему «Я». Проигрывание ситуации на развитие 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 

Повышение уверенности в себе. Проигрывание ситуации на развитие умения 

самостоятельно решать ситуации. Развитие самостоятельности. Проигрывание 

ситуации на развитие навыка безопасного поведения с точным описанием 

возникшей проблемы. Формирование навыков самоконтроля. Выбор фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы. Создание ситуации 

успешной деятельности. Проигрывание ситуации на развитие адекватных 

представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы. Развитие способности к эмпатии. 

 

Раздел 3. Коррекция и развитие высших психических функций. 

 

Активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности. Формирование учебной мотивации. Развитие познавательной 

сферы. Коррекция и развитие произвольного внимания. Коррекция и развитие 

памяти. Коррекция и развитие всех видов восприятия. Коррекция и развитие 

мышления. Развитие пространственно-временных представлений. 

Проигрывание ситуации на развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования. Проигрывание ситуации на развитие 

умения использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи. Проигрывание 

ситуации на осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. 

Раздел 4. Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 

 

 Переход к когнитивным играм с удержанием правил и возможностью контроля 

за выполнением правил партнерами. Развитие произвольной регуляции 

межличностных отношений. Проигрывание ситуации на развитие умения 

устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в школе, соответствовать этому порядку. Формирование способности к 
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планированию и контролю. Проигрывание ситуации на развитие умения 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций. 

 

Развитие 5. Развитие коммуникативной деятельности. 

 

Проигрывание ситуации на развитие умения передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных; отношений. Развитие способности к 

сопереживанию. Проигрывание ситуации на развитие представления о 

вариативности социальных отношений. Формирование правил и норм поведения 

в группе. Проигрывание ситуации на развитие понимания собственной 

результативности. Адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ»  

 

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей, 

обучающихся с НОДА. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В центре примерной рабочей программы НОО обучающихся с НОДА 

коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ   находится личностное развитие обучающихся с НОДА, приобщение 

их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация 

личности. 

Личностные результаты освоения коррекционного курса соответствуют ФГОС 

НОО ОВЗ, конкретизируются и дополняются с учетом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с НОДА: 

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; 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью: 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
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Учитывая специфические особенности личностного развития обучающихся с 

НОДА, личностные результаты расширяются за счет жизненных компетенций, 

формирование которых требует специального обучения:  

сформированность навыков пространственной, временной и социально-бытовой 

ориентировки; 

сформированность реальных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 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 повседневной 

жизни (самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места, 

переодевание на урок физкультуры и т.д.), на сколько это возможно в каждом 

индивидуальном случае развития, обучающегося с НОДА;  

сформированность коммуникативных умений в том числе 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 при необходимости 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 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных, регулятивных и двигательных УУД, 

которые обеспечивают успешность реализации коррекционного курса, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания коррекционного курса, обучающиеся с НОДА овладевают 

рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся с двигательными 

нарушениями применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных и социальных ситуациях. 

  Планируемые метапредметные результаты освоения коррекционного курса: 
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 умение адекватно оценивать свои силы, выбрать взрослого и обращаться к 

нему за помощью, описывать возникшую проблему; выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей или других взрослых, принимать решения в 

области жизнеобеспечения; 

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни с учетом психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА; 

 владение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие 

в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и 

уточнять ее с учетом когнитивных и речевых возможностей, обучающихся с 

НОДА; 

 дифференциация и осмысление адекватно возрасту и двигательным 

возможностям, обучающимся с НОДА своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие 

достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения данного курса не предусмотрены, т.к. он носит 

коррекционную направленность, главной целью освоения курса 

«Психокоррекционные занятия» в совокупности с остальными курсами 

коррекционной области является успешное овладение ФАОП НОО ОВЗ.  

Результаты по программе индивидуальны для каждого обучающегося с НОДА и 

зависят от выраженности нарушений психофизического развития и сочетанности 

нарушений. Материал носит вариативный характер и подбирается психологом 

самостоятельно в зависимости от особенностей двигательного, когнитивного и 

личностного развития, обучающегося с НОДА. Положительным результатом 

можно считать снижение объема необходимой помощи,  формирование 

психологической готовности к усвоению учебных предметов, расширение сферы 

жизненных компетенций. 

 

Общая характеристика коррекционного курса «Логопедические занятия» 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия»  разработана 

для организации логопедической работы с обучающимися, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА), в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся  с ОВЗ. Образовательная деятельность при этом направлена 

на реализацию системы логопедической помощи обучающимся с НОДА, 

обучающимся в соответствии с ФАОП НОО ОВЗ (вариант 6.2). Рабочая 

программа курса рассчитана на пять лет и предназначена для организации и 
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проведения коррекционно-развивающих логопедических занятий с 

обучающимися дополнительного (подготовительного) и 1-4-х классов с НОДА. 

Данная программа разработана для обучающихся с двигательными 

нарушениями, имеющих отклонения в развитии устной и письменной речи, 

испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, особенно по русскому языку.  

Рабочая программа по коррекции речевых расстройств у обучающихся с 

НОДА обеспечивает решение задач ФГОС начального общего  образования 

обучающихся с ОВЗ, и направлена на создание специальных условий для 

эффективной реализации и освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования в процессе 

логопедической работы с обучающимися. Курс направлен на своевременное 

выявление и максимально полное преодоление имеющихся нарушений речевого 

развития у обучающихся младшего школьного возраста с НОДА и их 

социальную адаптацию.  

Важность данного курса в системе обучения обучающихся с НОДА 

состоит в том, что в результате его освоения обеспечивается пропедевтика 

курсов русского языка и литературного чтения, а также осуществляется 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма.  

Программа разработана с учётом особенностей психофизического и 

речевого развития обучающихся с НОДА, их индивидуальных возможностей, 

образовательных потребностей, а также запросов участников образовательного 

процесса.  

Коррекционная работа логопеда играет важную роль в реализации 

основных целевых установок начального образования. Логопедические занятия 

помогают максимально успешно усвоить как «академический» компонент 

образовательных программ, так и «жизненные компетенции», позволяющие 

обучающемуся овладеть знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

успешной социализации.  

Результативность и эффективность коррекционного курса выявляется 

путём комплексного логопедического диагностического обследования, 

проводимого 2 раза в год: до начала коррекционно-логопедической работы и 

после нее (в конце учебного года).  

В учебном плане на изучение коррекционного курса «Логопедические 

занятия» на уровне начального общего образования отводится в дополнительном 

и 1 классе – 33 часа в год, со 2 по 4 класс 34 часа в год (1 час в неделю при 

соответственно 33 и 34 учебных неделях). Программа рассчитана на 168 часов 

(за 5 лет).  
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Коррекционный курс реализуется учителем-логопедом во внеурочной 

деятельности на групповых/подгрупповых занятиях, а также (при 

необходимости) на индивидуальных коррекционно-логопедических занятиях. 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. Длительность занятий – 35 минут в 

дополнительном и 1 классе, 40 минут во 2–4 классах.  

 

Цели, задачи, направления и принципы построения программы 

коррекционной работы логопеда 

Цель коррекционного курса: разработка и реализация системы 

логопедической помощи обучающимся с НОДА в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, направленной на 

развитие их коммуникативно-речевой компетенции, коррекцию нарушений 

устной и письменной речи для максимальной социальной адаптации и 

дальнейшей социализации в обществе.  

Задачи реализации программы логопедической работы:  

1. Выявление речевых нарушений у обучающихся с НОДА.  

2. Развитие коммуникативных навыков.  

 Формирование различных форм общения, необходимых для жизни и 

процесса обучения. Развитие вербальной (устной) коммуникации.  

 Формирование способов адекватного получения и передачи (вербально или 

невербально) информации в соответствии с индивидуальными возможностями 

обучающегося.  

3. Развитие и коррекция нарушений устной речи.  

 Развитие и обогащение лексического строя речи.  

 Формирование связной речи, развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной).  

 Развитие грамматического строя речи, коррекция его нарушений.  

 Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза. 

 Развитие произносительной стороны речи. Коррекция нарушений 

звукопроизношения, формирование общей разборчивости речи. Уменьшение 

степени проявления дизартрических (речедвигательных) расстройств. Развитие 

речевого дыхания, голоса, просодики, коррекция их нарушений; формирование 

синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции.  

4. Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма.  

 Формирование умения читать и осмысленно воспринимать прочитанное.  

 Формирование двигательного навыка письма.  

5. Развитие жизненных компетенций обучающегося с НОДА.  

6. Развитие и коррекция недостатков познавательной деятельности 

обучающихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, тактильно-
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кинестетического, зрительного и слухового восприятия, памяти, внимания), 

общей моторики и координации движений, а также функциональных 

возможностей движений кистей и пальцев рук.  

Программа логопедической работы предполагает своевременное 

выявление речевых нарушений у обучающихся с НОДА, определение их особых 

образовательных потребностей; определение особенностей организации 

образовательного процесса обучающихся с НОДА в соответствии со структурой 

нарушений развития и степенью их выраженности, а также индивидуальными 

особенностями каждого обучающегося; осуществление дифференцированной 

логопедической помощи (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк).  

Направления работы учителя-логопеда 

1. Комплексная логопедическая диагностика нарушений речевого 

развития. Определение механизмов, которые лежат в основе нарушений устной 

и письменной речи обучающихся с НОДА:  

 проведение комплексного логопедического диагностического обследования 

два раза в год (до начала логопедической работы в первые две недели учебного 

года и после нее в конце учебного года); 

 определение уровня речевого развития обучающегося (с учетом возрастных 

особенностей), уровня сформированности всех языковых средств; 

 выявление уровня сформированности устной и письменной речи, механизма 

их нарушений;  

 определение места речевого нарушения в общей структуре нарушений 

развития;  

 формулирование логопедического заключения с учетом структуры речевого 

нарушения, всех его проявлений.  

2. Коррекционно-логопедическая работа учителя-логопеда:  

 коррекция нарушений речевого развития обучающихся с НОДА 

(формирование речеязыковых и речедвигательных средств, необходимых для 

осуществления полноценной речевой деятельности);  

 осуществление коммуникативной направленности обучения. Формирование 

и совершенствование полноценных коммуникативных и учебных умений и 

навыков, адекватных различным ситуациям учебной и внеучебной 

деятельности;  

 создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного 

материала, обусловленных отставанием в развитии речи обучающихся.  

3. Организационная деятельность учителя-логопеда:  
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 оформление по результатам обследования документации установленного 

образца (заполнение речевых карт, составление перспективных планов 

групповой и индивидуальной работы);  

 осуществление комплектования обучающихся на групповые и 

индивидуальные логопедические занятия в зависимости от однородности 

структуры нарушения (состав этих групп в течение года может меняться в 

зависимости от динамики дальнейшего речевого развития и индивидуальных 

темпов продвижения каждого обучающегося).  

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся, педагогам, воспитателям. 

Коррекционная работа логопеда включает:  

 выбор оптимальных для речевого и общего развития обучающегося с НОДА 

коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение групповых/подгрупповых и индивидуальных 

коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления речевых 

нарушений и трудностей обучения; системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность обучающегося в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии.  

Принципы построения программы коррекционно-логопедической работы 

Учет этих принципов служит ориентиром для построения процесса 

логопедической работы, определяет ее содержание и создает необходимую 

основу для позитивных сдвигов в общем и речевом развитии обучающихся с 

НОДА.  

 Системный подход. Учет симптоматики нарушений основных линий 

развития, структуры речевого нарушения, определение ведущего расстройства, 

его механизмов и соотношения первичных и вторичных симптомов.  

 Комплексный подход. Важность коррекционно-развивающего воздействия на 

основные линии развития и все структурные компоненты речи при устранении 

речевых расстройств: лексико-грамматический строй, фонематические 

процессы, произносительную сторону речи. Единство диагностики, развития, 

коррекции нарушенных функций и профилактических задач.  

 Принцип онтогенетически последовательного поэтапного непрерывного 

логопедического воздействия. Учет возрастных закономерностей и 

особенностей развития психики, речи и моторики обучающихся с НОДА. 

Последовательность формирования различных форм и функций речи. 
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 Дифференцированный подход. Учет общих и специфических 

закономерностей развития обучающихся с ОВЗ, типологических особенностей 

обучающихся с НОДА в процессе логопедического воздействия. Создание 

вариативных условий логопедической помощи при получении образования 

детьми с НОДА, имеющими различные нарушения психофизического и 

речевого развития (в силу неоднородности общей структуры нарушений 

обучающиеся с двигательной патологией имеют различные образовательные 

возможности).  

 Индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей общего и 

личностного развития каждого обучающегося в процессе обучения (во всех его 

формах и методах) с целью активного воздействия на ход развития речевых, 

умственных и физических возможностей.  

 Непрерывность помощи. Непрерывность коррекционно-логопедической 

помощи для максимально полной компенсации нарушений речевого развития 

(или уменьшения степени выраженности этих нарушений.  

 Междисциплинарный подход команды специалистов. Взаимодействие 

специалистов различного профиля и согласованность их действий в решении 

проблем обучающегося. Сочетание логопедической работы с медицинским 

(медикаментозным, физиотерапевтическим воздействием, применением ЛФК) и 

психологическим сопровождением.  

 Принцип сотрудничества. Тесная взаимосвязь и взаимодействие 

образовательной организации и семьи. Единая активная позиция и осознанное 

отношение специалистов сопровождения, педагогов и родителей к 

полноценному общему и речевому развитию обучающихся. Совместное 

создание атмосферы доброжелательности, веры в собственные возможности.   

 Режим нагрузок. Предотвращение наступления утомления, используя для 

этого разнообразные средства – равномерное распределение нагрузки, 

дозированное преподнесение коррекционно-развивающего материала, 

чередование умственной и практической деятельности.  

 

Особенности организации коррекционной работы логопеда 

Особенностью построения программы коррекционной работы логопеда 

является длительное непрерывное комплексное логопедическое сопровождение с 

учетом специфических вариативных особенностей развития различных групп 

обучающихся с НОДА, их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и с 

учетом данных ППк). Проводится постепенное поэтапное закрепление средств 

речи в ее устной и письменной формах.  



171 
 

Особенностью программы коррекционной работы является такое 

построение учебного процесса на логопедических занятиях внеурочной 

деятельности, которое ведет к качественному повышению уровня обученности 

обучающихся младшего школьного возраста с двигательными нарушениями и 

усвоению программного материала на уроках русского языка и чтения на уровне 

начального общего образования. 

Всем обучающимся с НОДА требуется:  

 специальная помощь при коррекции нарушений произносительной стороны 

речи (специфическими методами логопедического воздействия при 

дизартрических расстройствах);  

 специальная помощь в развитии средств вербальной и невербальной 

коммуникации, освоение умения использовать речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций; 

 реализация коррекционно-развивающего процесса как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе групповой и индивидуальной 

логопедической работы;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды.  

Коррекция речевых нарушений связана с развитием познавательной 

деятельности. Речь обучающихся с НОДА формируется как целостная 

психическая функция, как средство формирования мышления.  

В связи с недостаточным уровнем познавательной активности, 

незрелостью мотивации к учебной деятельности, сниженным уровнем 

работоспособности и самостоятельности многих обучающихся с НОДА очень 

важно использование активных форм, методов и приёмов коррекционно-

логопедической работы, а также интересного, красочного дидактического 

материала и средств наглядности. В процессе реализации коррекционного курса 

важно использовать разнообразный диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий. При этом необходимо варьировать объем и 

степень разнообразия материала.  

Подбор заданий основан на степени возрастания сложности. Переход к 

новому материалу начинается после сформированности того или иного речевого 

умения и навыка.  

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА реализуется 

через специальные образовательные условия (специальные методы коррекции 

речедвигательных нарушений, графо-моторных навыков, пространственных и 

временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционно-логопедических занятий).  
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В связи с тем, что у большинства обучающихся с НОДА наблюдаются 

нарушения произносительной стороны речи в виде дизартрических расстройств, 

в процессе логопедических занятий (особенно индивидуальных) важно 

использовать специфические методы и приемы их коррекции (приемы 

дифференцированного логопедического массажа, особенно в области 

артикуляционной мускулатуры, кистей и пальцев рук; пассивную 

артикуляционную гимнастику; упражнения по развитию объема и качества 

активных артикуляционных движений; дыхательную и голосовую гимнастику). 

Также эффективными приемами коррекционного воздействия на речевую сферу 

обучающихся являются специально созданные игровые ситуации и 

дидактические игры.  

На начальных этапах логопедических занятий (и групповых, и 

индивидуальных) проводится работа над гласными звуками (первого ряда), а 

также теми согласными звуками, произношение которых обычно не нарушено 

или их легче удается скорригировать (м, п, б, н, т, д, г, к, х, в, ф). Перечень и 

количество этих звуков возможно расширить с учетом индивидуального 

состояния звукопроизношения обучающихся каждой группы. Всегда в процессе 

логопедической работы с детьми с двигательными нарушениями целесообразно 

использовать максимально сохранные звуки.  

В процессе логопедической работы с обучающимися с НОДА очень важно 

развивать межанализаторную систему, задействуя зрительный, слуховой, 

особенно тактильно-кинестетический, анализаторы. Например, при изучении 

букв для лучшего усвоения образа буквы целесообразно использовать 

следующие виды деятельности: конструирование буквы (выкладывание буквы из 

элементов (палочек, бусин, фасоли и т.д.) по контуру буквы с опорой на 

зрительный образец и без него; лепка буквы из пластилина, теста, глины; письмо 

буквы пальцем на песке, манке, в воздухе, на листе бумаги пальчиковыми 

красками.  

Детям с двигательной патологией, особенно со значительными 

нарушениями функциональных возможностей кистей и пальцев рук, требуется 

длительное время для обводки элементов букв, самих букв, слогов, слов. 

Самостоятельное письмо долгое время для многих обучающихся с НОДА 

остается недоступным или имеет значительные ограничения. Таких 

обучающихся рекомендуется учить писать печатными символами, а также 

использовать клавиатуру (клавиатурное письмо) и другие ассистивные 

технологии.  

По окончании периода обучения в каждом учебном году проводится 

оценка достижений каждого обучающегося (динамики его речевого развития и 

освоения образовательной программы). Анализ динамики общего развития и 
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эффективности образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся осуществляется другими специалистами сопровождения и 

педагогическими работниками. По результатам всех заключений уточняются 

планы коррекционной работы (в том числе логопедической работы с 

обучающимися).  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ЛОГОПЕДА 

Сочетание различных вариантов нарушений основных линий развития и 

разная степень их выраженности при НОДА определяет возможность изменения 

образовательной организацией содержания логопедической работы, 

последовательности изучения разделов и их наполнения, количества часов на 

усвоение этих разделов и тем.  

Тематика логопедических занятий, их содержательное (в том числе 

звуковое) наполнение могут варьировать. При этом возможности использования 

каждой темы различны. Любая программная тема может быть адаптирована с 

учетом уровня речевого развития обучающегося и степени наполнения речевыми 

средствами. Некоторые темы могут быть удалены или, наоборот, добавлены. Это 

зависит от степени сохранности/выраженности нарушений различных 

компонентов речи. 

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является 

примерным; оно может меняться в зависимости от индивидуального темпа 

усвоения учебного материала каждым обучающимся.  

 

Дополнительный класс (33 часа) 

Раздел 1. Развитие речи.  

Речь. Предложение. Слово. Составление предложений из слов, 

обозначающих предметы и действия предметов. Составление предложений по 

сюжетным картинкам. Составление короткого рассказа по серии сюжетных 

картинок.  

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи.  

Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие предмета. 

Слог. Слоговой состав слова. Деление слова на слоги. Ударение. Ударный слог. 

Смыслоразличительная роль ударения.  

Раздел 3. Фонетико-фонематический строй речи.  

Звуки окружающей действительности. Неречевые и речевые звуки. Речь. 

Органы речи. Органы артикуляции. Звуки и буквы.  
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Гласные и согласные звуки, буквы их обозначающие. Звуки [а], [у], [о]. 

Дифференциация звуков [а], [у], [о]. Звуки [м], [н]. Дифференциация звуков [м], 

[н]. Звуки [ы], [и]. Дифференциация звуков [ы], [и].  

Твердые и мягкие согласные звуки, их различение и дифференциация. 

Звуки [м], [м`]. Звуки [н], [н`]. Звуки [п], [п`]. Звуки [т], [т`]. Звуки [д], [д`]. 

Написание строчных и заглавных букв п, т, д.  

Звуковой состав и анализ слова. Дифференциация букв, имеющих 

оптическое и кинетическое сходство (а-о, и-у, п-т).  

 

Первый класс (33 часа) 

Раздел 1. Развитие речи.  

Устная и письменная речь. Интонация. Предложение. Слово. Составление 

короткого рассказа по серии сюжетных картинок.  

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи.  

Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие предмета. 

Их дифференциация. Слова, обозначающие признак предмета. Дифференциация 

слов, обозначающих предмет/действие предмета/признак предмета. Предлоги, 

обозначающие пространство (на, под, около). Предлоги, обозначающие 

направление (в, из, на).  

Раздел 3. Фонетико-фонематический строй речи.  

Слово и слог. Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных. 

Определение места звука в слогах и словах. Звуковой анализ слова. Образование 

и различение звуков по артикуляционным и акустическим характеристикам. 

Коррекция и развитие звукопроизношения. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Уточнение артикуляционных 

укладов гласных и согласных звуков. Звуки [а], [у], [о]. Дифференциация звуков 

[а], [у], [о]. Звуки [ы], [и]. Дифференциация звуков [ы], [и]. Звук [й]. Звуки [а], 

[йа]. Дифференциация звуков [а], [йа]. Звуки [э], [йэ]. Дифференциация звуков 

[э], [йэ]. Звуки [йо], [йу].  

Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами я, ё, ю, е, и.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки, их различение и 

дифференциация. Звуки [б], [п]. Звуки [в], [ф]. Звуки [г], [к].  

Дифференциация твердых и мягких согласных. Звуки [с], [с`]. Звуки [з], 

[з`]. Дифференциация звуков [с], [з]. Звук [ц]. Звук [ш], [ж]. Дифференциация 

звуков [ш], [ж]. Звуки [л], [л`]. Звуки [р], [р`]. Дифференциация звуков [л], [р].  

Написание строчных и заглавных букв а, о, у, и, й, я, э, е, ё, ю, б, п, в, ф, г, 

к, з, с, ц, ш, ж, л, р. Профилактика оптической дисграфии. 

 

Второй класс (34 часа) 
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Раздел 1. Развитие речи.  

Язык как основное средство общения. Диалог. Текст. Основная мысль 

текста. Заголовок текста. Части текста. Составление плана текста, рассказ по 

плану. Предложение. Порядок слов в предложении. Связь слов в предложении. 

Повествовательные, вопросительные, восклицательные предложения.  

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи.  

Антонимы. Синонимы. Однозначные и многозначные слова. Корень как 

главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова.  

Слова, обозначающие предметы, признаки, действия. Общие 

представления о частях речи: имя существительное, глагол, имя прилагательное.  

Предлог. Предлоги пространственного и временного значения. Предлоги 

целевые и образа действия. Дифференциация предлогов и приставок.  

Раздел 3. Фонетико-фонематический строй речи.  

Типы слогов. Односложные, двусложные, трехсложные, четырехсложные 

слова. Ударение. Ударные и безударные слоги. Деление слов на слоги (в том 

числе при стечении согласных). 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие. 

Гласные звуки. Выделение и дифференциация гласных первого ряда. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами я, ё, ю, е, и.  

Согласные звуки и буквы, их обозначающие. Твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки. Дифференциация парных глухих и звонких согласных в 

устной и письменной речи. Звук [щ]. Буква Щ, щ. Звук [ч]. Буква Ч, ч. 

Дифференциация звуков [щ], [ч] в слогах, словах, предложениях, в связной речи. 

Дифференциация [ч], [ть] в слогах, словах и предложениях, в связной речи.  

Мягкий знак ь как показатель мягкости предшествующего согласного в 

конце и в середине слова. Разделительный мягкий знак, его использование на 

письме.  

 

Третий класс (34 часа) 

Раздел 1. Развитие речи.  

Язык. Речь. Текст. Предложение. Слово. Тема, основная мысль текста. 

Название. Корректировка текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев.  

Нераспространенное и распространенное предложение. Конструирование 

словосочетания и предложения с разными предлогами. Составление 

предложений с одинаково звучащими предлогами и приставками. Списывание 

предложений (с раскрытием скобок) на основе применения алгоритма 

различения предлогов и приставок.  

Речевой этикет в общении с людьми.  
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Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи.  

Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слов. Состав 

слова. Корень слова. Однокоренные слова. Сложные слова. Приставка. 

Образование слов с помощью приставок. Суффикс. Образование слов с 

помощью суффиксов. Окончание.  

Имя существительное. Единственное и множественное число 

существительных. Изменение имен существительных по родам и падежам. 

Глагол. Изменение глаголов по временам, числам и родам. Имя прилагательное. 

Изменение имен прилагательных по числам, родам и падежам. Местоимение. 

Замена существительных личными местоимениями в начальной форме.  

Предлоги. Приставка и предлог. Дифференциация приставок и предлогов. 

Числительное.  

Раздел 3. Фонетико-фонематический строй речи.  

Дифференциация гласных первого и второго ряда. Обозначение мягкости 

согласных на письме посредством гласных я, ё, ю, е, и. Обозначение мягкости 

согласных на письме посредством мягкого знака Ь. Разделительный мягкий и 

твердый знак Ь и Ъ.  

Дифференциация парных согласных звуков по твёрдости-мягкости в 

устной и письменной речи. Твердые и мягкие согласные звуки. Всегда твердые 

согласные звуки: [ш], [ж], [ц]. Всегда мягкие согласные звуки: [щ], [ч], [й]. 

Дифференциация парных согласных звуков по звонкости-глухости в устной и 

письменной речи. Непарные глухие согласные звуки: [х], [х'], [ц], [ч'], [щ']. 

Непарные звонкие согласные звуки: [л], [л'], [м], [м'], [н], [н'], [р], [р'], [й'].  

Дифференциация артикуляционно-акустически сходных сонорных звуков: 

[р]-[л], [й]-[л'] в устной и письменной речи. Дифференциация оптически 

сходных прописных букв: с-е, о-с, л-и. Дифференциация кинетически сходных 

прописных букв: о-а, и-ш, и-у, п-т, П-Т, х-ж. 

 

Четвертый класс (34 часа) 

Раздел 1. Развитие речи.  

Диалог и монолог. Текст. Признаки текста. Типы текстов. 

Дифференциация понятий «текст», «предложение», «слово». Признаки 

предложения. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Работа с 

деформированными текстами и деформированными предложениями. Деление 

сплошного текста на предложения. Обозначение границ предложений на письме. 

Составление текста по картинкам, опорным словам. Объединение предложений 

в связный текст. Пересказ текста по плану. Предложение с однородными 

членами. Простые и сложные предложения.  

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи.  
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Составление предложений из слов, данных в правильной и начальной 

грамматической форме. Грамматическое оформление предложений. 

Словосочетание.  

Лексическое значение слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Определение 

лексического значения незнакомого слова по контексту текста. Ударение.  

Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффиксы. Значение 

суффиксов. Суффиксы профессий. Приставки. Окончание. Неизменяемые слова. 

Дифференциация предлогов и приставок. Различение имен существительных, 

глаголов и прилагательных. Местоимение. Склонение личных местоимений.  

Раздел 3. Фонетико-фонематический строй речи.  

Ударение. Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. 

Дифференциация парных звуков и букв по звонкости-глухости, по твердости-

мягкости. Дифференциация артикуляционно-акустически сходных свистящих и 

шипящих звуков: [с]-[ш], [з]-[ж] в устной и письменной речи.  

Дифференциация артикуляционно-акустически сходных аффрикатов и их 

составляющих: [ч]-[ть], [ч]-[щ], [ц]-[т], [ц]-[с], [щ]-[сь] в устной и письменной 

речи. Дифференциация оптически сходных прописных букв: у-д-з, м-ш, в-д, л-и. 

Дифференциация кинетически сходных прописных букв: ц-щ, ш-щ, л-м, б-д, у-ч, 

Г-Р. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков. Звуко-буквенный анализ 

слов.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА 

Результаты освоения программы коррекционной работы логопеда 

обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. Освоение данной программы обеспечивает 

достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности (ответственное 

отношение к занятиям);  

 потребность сотрудничества и общения со взрослыми и сверстниками (через 

знакомство с правилами поведения на занятиях), доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения прислушиваться к ним;  

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью;  
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 адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях;  

 осознание и выполнение правил личной гигиены (особенно на 

логопедических занятиях по коррекции нарушений произносительной стороны 

речи).  

Метапредметные результаты: 

В процессе реализации коррекционного курса формируются следующие 

универсальные учебные действия:  

Регулятивные  

 понимание и принятие учебной задачи, сформулированной учителем-

логопедом; сохранение учебной задачи занятия (её воспроизведение в процессе 

занятия);  

 планирование своих действий (в том числе во внутреннем плане);  

 выделение главного в учебном материале (с помощью учителя-логопеда);  

 осуществление контроля за ходом своей деятельности;  

 применение полученных знаний, умений и навыков в новых ситуациях.  

Познавательные  

 использование языка с целью поиска необходимой информации из 

различных источников для решения учебных задач;  

 ориентирование в учебных пособиях;  

 понимание и толкование условных знаков и символов, используемых в 

учебных пособиях для передачи информации;  

 нахождение и выделение необходимой информации из текстов и 

иллюстраций (под руководством учителя-логопеда);  

 анализирование объектов (слов, словосочетаний, предложений) с 

выделением отличительных признаков;  

 проведение сравнения и классификации объектов (звуков, слов) по заданным 

критериям;  

 группировка объектов (звуков, слов) на основе существенных признаков.  

Коммуникативные  

 выбор языковых средств для успешного решения различных 

коммуникативных задач;  

 умение слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаться на 

посторонние воздействия;  

 подчинение своих действий речевой инструкции учителя-логопеда;  

 понимание и принятие учебной задачи, поставленной в вербальной форме;  

 владение вербальными средствами общения; чёткое восприятие, удержание и 

выполнение учебных задач в соответствии с полученной речевой инструкцией;  

 ответы на вопросы в соответствии с речевой инструкцией и заданием;  
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 соблюдение правил речевого этикета при общении (обращение, просьба); 

умение задавать вопросы;  

 обращение к взрослому или сверстнику за разъяснением;  

 адекватное реагирование на контроль и оценку со стороны учителя-логопеда;  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия.  

Предметные результаты:  

 уметь строить связное высказывание, делиться впечатлениями об увиденном 

или услышанном;  

 участвовать в диалогах, уметь составлять простые диалоги;  

 выражать словами свои желания;  

 находить нужные слова, наиболее точно выражающие мысль;  

 анализировать речь (на уровне текста, предложения);  

 уметь выделять слова из предложения, определять их последовательность и 

количество;  

 пользоваться различными частями речи при составлении предложения,  

 грамматически правильно связывать слова в предложении;  

 использовать в речи предложения различных синтаксических конструкций;  

 интонационно оформлять высказывание;  

 составлять текст на определенную тему, определять главную мысль текста, 

озаглавливать его;  

 устанавливать связь между частями текста, составлять план текста;  

 выделять и распознавать звуки речи;  

 называть отличия гласных и согласных звуков; 

 правильно обозначать звуки буквами; 

 дифференцировать звуки и буквы: различать гласные и согласные (твердые и 

мягкие звуки, звонкие и глухие звуки);  

 производить звуко-слоговой анализ и синтез слов;  

 дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные 

отличия, правильно обозначать их на письме;  

 определять место ударения в слове;  

 правильно обозначать на письме буквы, имеющие оптико-механическое 

сходство;  

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и 

мягким знаком;  

 выделять и различать части слова: корень, приставку, суффикс, окончание;  
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 владеть нормами словоизменения и словообразования различных частей 

речи, адекватно использовать предлоги;  

 образовывать части речи при помощи суффиксов и приставок.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

«ДВИГАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ» 

  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося с НОДА определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА, ППк образовательной 

организации. Содержание и срок реализации коррекционного курса зависят 

также от структуры и тяжести двигательного нарушения. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с НОДА задаются 

спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического и речевого развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса. Особыми образовательными потребностями обучающихся с 

НОДА являются: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 регламентация образовательной деятельности в соответствие с медицинскими 

рекомендациями и соблюдением ортопедического и лечебно-профилактического 

режима; 

 необходимость использования специальных методов, приемов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий, специального реабилитационного оборудования), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения; 

 индивидуализация обучения с учетом структуры и тяжести двигательного 

нарушения и вариативности их проявлений; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе коррекции двигательных и 

иных нарушений; 

 комплексный характер психокоррекционных воздействий, осуществляемых с 

включением всех анализаторных систем, в том числе и двигательно-

кинестического анализатора; 

 предоставление при необходимости услуг ассистента-помощника, тьютора; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально 

адаптированными учебным местом; 

 потребность в максимальном расширении образовательного пространства: 

посещение спортивных кружков, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

направленных на коррекцию двигательных нарушений. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33ч.) 

 

Содержание коррекционного курса 

Раздел 1.  Диагностика.  

 

Диагностика, направленная на изучение уровня развития двигательной 

активности, имеющихся двигательных возможностей, сформированности общей 

моторики, функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и 

зрительно-моторной координации. Первичная диагностика проводится в начале 

учебного или при поступлении ребенка в образовательную организацию в иные 

сроки. Промежуточная диагностика осуществляется в соответствии с планом 

работы образовательной организации или по необходимости. Итоговая 

диагностика в конце учебного года. 

 

Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

 

Подготовка место для проведения занятий в зависимости от вида работы и 

индивидуальных возможностей,  размещение в классе (спортивном зале) 

спортивного материала и оборудования. Формирование общего понятия о 

развитии двигательной активности .Улучшение развития опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем.  Развитие 

координации движений. Повышение работоспособности. Формирование 

контроля над положением головы и ее движениями. Развитие поворотов 

туловища. Развитие равновесия. Стимуляция самостоятельного передвижения и 

коррекция его нарушений. Развитие возможных активных движений. 

Применение специальных приспособлений для развития двигательной 

активности Проведение подвижных игр для развития двигательной активности. 

 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных 

возможностей, профилактика вторичных нарушений. 

 

Развитие задержанных статокинетических рефлексов и устранения 

влияния патологических рефлексов. Нормализация мышечного тонуса. Подбор 

позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения мышечного 

тонуса и интенсивность гиперкинезов являются минимальными. Применение 

специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы ребенка. 

Формирование возрастных локомоторно-статических функций и разнообразных 

двигательных навыков, необходимых в быту, учебном процессе и трудовой 

деятельности. Проведение подвижных игр для развития двигательных навыков и 

на профилактику вторичных нарушений. 
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Раздел 4. Развитие общей моторики. 

 

Расширение двигательного опыта. Развитие умения согласовывать 

движения различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные 

действия и серии действий по инструкции педагога. 

Тренировка отдельных элементов целостного двигательного акта. Развитие 

целенаправленности выполнения действий и движений по инструкции педагога 

(броски в цель, ловля и бросание).  

 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе 

мелкой моторики 

 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Отработка общей 

позы при письме и обучение среднему положению головы, поворотам и 

наклонам при строго определенном положении рук. Развитие зрительного 

контроля за движением рук в разных направлениях. Формирование правильного 

дифференцированного захвата предметов в зависимости от их размера, 

упругости, веса и других качеств. Развитие движений руки, формирование 

графических навыков. Развитие свободного движения правой руки при 

удержании предмета и в процессе различных манипуляций с ним. Выполнение 

специальных упражнений для развития зрительно– моторной координации 

(застежки, шнуровки). «Письмо» указательным пальцем, смоченным и краске, в 

альбоме. Массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук.  Применение 

специальных приспособлений для развития функции рук, в том числе мелкой 

моторики.  Проведение игр для развития функции рук, в том числе мелкой 

моторики. 

 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координацииОриентировка в 

собственном теле: дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги; 

правой/левой части тела. Определения расположения предметов в пространстве 

(справа – слева, вверху – внизу и др. Пространственная ориентировка на 

горизонтальной поверхности (центр, верх, низ, правая, левая сторона). 

Ориентировка на горизонтальной поверхности по инструкции педагога. Развитие 

тактильной чувствительности. Развитие способности к движению и осознание 

своего тела в пространстве. Применение специальных приспособлений для 

развития ориентировки в пространстве.  Проведение игр для развития 

ориентировки в пространстве. Проведение игр для кинестетического и 

кинетического развития 

 

       

1 КЛАСС (33ч.) 

Содержание коррекционного курса 

 

Раздел 1.  Диагностика. 
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Диагностика, направленная на изучение уровня развития двигательной 

активности, имеющихся двигательных возможностей, сформированности общей 

моторики, функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и 

зрительно-моторной координации. Первичная диагностика проводится в начале 

учебного или при поступлении ребенка в образовательную организацию в иные 

сроки. Промежуточная диагностика осуществляется в соответствии с планом 

работы образовательной организации или по необходимости. Итоговая 

диагностика в конце учебного года. 

 

 

 Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

 

 

      Закрепление навыков ходьбы, коррекция дефектов походки, 

совершенствование координационных систем и функции равновесия.  

Стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений.  

Формирование контроля над положением головы и ее движениями.     Развитие 

поворотов туловища. Развитие равновесия. Развитие возможных активных 

движений. Применение специальных приспособлений для развития 

двигательной активности. Проведение подвижных игр для развития 

двигательной активности 

 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных 

возможностей, профилактика вторичных нарушений. 

 
 

      Коррекция патологических проявлений позно-тонических реакций. Контроль 

и координация движений. Нормализация мышечного тонуса.    Тренировка 

отдельных элементов целостного двигательного акта. Применение специальных 

приспособлений для развития имеющихся двигательных возможностей, 

профилактика вторичных нарушений. Проведение подвижных игр для развития 

двигательных навыков и на профилактику вторичных нарушений. 

 

Раздел 4. Развитие общей моторики. 

 
Укрепление мышц и улучшение координации движений.  

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Развитие целенаправленности 

выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, 

ходьба по «дорожке следов»). Согласование действий и движений разных частей 

тела (повороты и броски, наклоны и повороты).  Выполнение гимнастических 

упражнений различной сложности. Выполнение упражнений на улучшение 

баланса, координации, гибкости и силы мышц. Применение специальных 
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приспособлений для развития общей моторики. Проведение подвижных игр для 

развития общей моторики. 

 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе 

мелкой моторики. 

Проведение комплекса гимнастических упражнений для развития 

движений рук. Пальчиковая гимнастика. Обучение различным движениям 

пальцев рук, одновременным движениям пальцев рук и кисти. Воспроизведение 

и тренировка изолированных движений пальцев рук и кисти. Обводка, 

штриховка по трафарету. Аппликация. Лепка. Конструирование фигур и 

предметов из частей (более 7 деталей). Графический диктант. Специальные 

упражнения для удержания письменных принадлежностей Применение 

специальных приспособлений для развития функции рук, в том числе мелкой 

моторики. Проведение игр для развития функции рук, в том числе мелкой 

моторики. Игры с крупной мозаикой, крупами и. др. 

 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

 

          Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой части тела. Ориентировка на теле собеседника, 

распложенного напротив ребенка. Определение расположения предметов в 

пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном 

направлении в пространстве (вперёд, назад). Пространственная ориентировка на 

горизонтальной поверхности. Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Применение специальных приспособлений для развития зрительно-моторной 

координации. Проведение игр для развития зрительно-моторной координации и 

для кинестетического и кинетического развития. 

 

 

2 КЛАСС (34ч.) 
Содержание коррекционного курса 

 
Раздел 1.  Диагностика. 

 

Диагностика, направленная на изучение уровня развития двигательной 

активности, имеющихся двигательных возможностей, сформированности общей 

моторики, функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и 

зрительно-моторной координации. Первичная диагностика проводится в начале 

учебного или при поступлении ребенка в образовательную организацию в иные 

сроки. Промежуточная диагностика осуществляется в соответствии с планом 

работы образовательной организации или по необходимости. Итоговая 

диагностика в конце учебного года. 
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Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

 

Обогащение двигательной деятельности. Формирование правильной 

осанки. Укрепление мышц туловища. Развитие равновесия. Стимуляция 

самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. Развитие возможных 

активных движений.  Применение специальных приспособлений для развития 

двигательной активности.  Проведение подвижных игр для развития 

двигательной активности. 

 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных 

возможностей, профилактика вторичных нарушений. 

 

  Совершенствование правильного дыхания в различных исходных положениях 

и при выполнении движений. Развитие задержанных статокинетических 

рефлексов и устранения влияния патологических рефлексов. Нормализация 

мышечного тонуса.   Выполнение упражнений на укрепление, нормализацию 

мышц и сохранения подвижности суставов. Тренировка отдельных элементов 

целостного двигательного акта. Применение специальных приспособлений для 

развития имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных 

нарушений. Проведение подвижных игр для развития двигательных навыков и 

на профилактику вторичных нарушений. 

 

                  Раздел 4. Развитие общей моторики. 

 
Совершенствование навыков ходьбы и бега. Выполнение во время ходьбы 

и бега несложных заданий с предметами: обходить их, собирать, передавать друг 

другу, перекладывать с места на место. Обучение целенаправленным действиям 

по инструкции педагога, состоящих из 2-3- х звеньев. Развитие координации 

движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем).  Тренировка отдельных 

элементов целостного двигательного акта. Выполнение упражнений на 

улучшение баланса, координации, гибкости и силы мышц. Применение 

специальных приспособлений для развития общей моторики. Проведение 

подвижных игр для развития общей моторики. 

 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе 

мелкой моторики. 

 
       Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики 

руки, формирование графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. 

Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы обеих рук 

(штриховка, нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. Графический 

диктант. Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, 

вдавливание). Конструирование предметов из геометрических фигур (более 9 

деталей) по схеме, по инструкции, по образцу. Применение специальных 
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приспособлений для развития функции рук, в том числе мелкой моторики. 

Проведение игр для развития функции рук, в том числе мелкой моторики. Игры 

с мозаикой, пазлами и. др. 

 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования) Ориентировка на листе бумаги по 

инструкции педагога по 2-3 признакам (верхний правый угол, нижний левый 

угол). Расположение плоскостных и объёмных предметов в вертикальном и 

горизонтальном поле листа. Формирование ощущений от статических и 

динамических поз различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы), 

вербализация ощущений. Выполнение упражнений по заданию педагога, 

обозначение словом положения различных частей тела. Применение 

специальных приспособлений для развития ориентировки в пространстве. 

Имитация движений и поз. Проведение игр для развития зрительно-моторной 

координации. 

 

3 КЛАСС (34ч.) 
Содержание коррекционного курса 

 

Раздел 1.   Диагностика . 

 

Диагностика, направленная на изучение уровня развития двигательной 

активности, имеющихся двигательных возможностей, сформированности общей 

моторики, функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и 

зрительно-моторной координации. Первичная диагностика проводится в начале 

учебного или при поступлении ребенка в образовательную организацию в иные 

сроки. Промежуточная диагностика осуществляется в соответствии с планом 

работы образовательной организации или по необходимости. Итоговая 

диагностика в конце учебного года. 

 

 

Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

 

Стимуляция двигательной активности. Формирование контроля над 

положением головы и ее движениями. Развитие равновесия. Развитие 

координаций движений. Развитие возможности удержания вертикальной позы и 

ходьбы с поддержкой. Стимуляция самостоятельного передвижения и коррекции 

его нарушений.  Развитие силы и выносливости. Развитие гибкости и 

подвижности. Развитие возможных активных движений. Применение 

специальных приспособлений для развития двигательной активности. 

Проведение подвижных игр для развития двигательной активности. 
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Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных 

возможностей, профилактика вторичных нарушений. 

 

Развитие задержанных статокинетических рефлексов и устранения влияния 

патологических рефлексов. Нормализация мышечного тонуса.  Тренировка 

отдельных элементов целостного двигательного акта. Развитие и коррекция 

нарушенных двигательных функций. Включение формирующихся двигательных 

функций в повседневную двигательную активность. Предупреждение 

формирования вторичных двигательных стереотипов, вторичных 

патологических поз и положений. Применение специальных приспособлений 

для развития имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных 

нарушений. Проведение подвижных игр для развития двигательных навыков и 

для профилактики вторичных нарушений. 

 

Раздел 4. Развитие общей моторики. 

    Развитие координаций движений. Передвижение, бег, прыжки, лазанье и 

ползание как жизненно важные способы передвижения человека. Развитие 

согласованности движений с включением разных групп мышц (броски в цель, 

кольцеброс, игры с мячом, обручем). Выполнение упражнений по заданию 

педагога, обозначение словом положения различных частей тела.  Обучение 

целенаправленным действиям по инструкции педагога. Применение 

специальных приспособлений для развития общей моторики.  Проведение 

подвижных игр для развития общей моторики. 

 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе 

мелкой моторики. 

 
 Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, 

застегивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических 

фигур, дорисовывание геометрических фигур. Рисование бордюров. 

Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги 

по контуру предметных изображений.  Рисование. Оригами по показу, 

инструкции, схеме. Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, 

скатывание, вдавливание). Составление из частей на разрезном наглядном 

материале (пазлы различной сложности). Применение специальных 

приспособлений для развития функции рук, в том числе мелкой моторики. 

Проведение игр для развития функции рук, в том числе мелкой моторики. Игры 

с сюжетной мозаикой. 

 

Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 
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Ориентировка в помещении, используя понятия «ближе» - «дальше»; движение 

в заданном направлении, обозначение словом направления движения.   

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Вербальное обозначение 

пространственных отношений с использованием предлогов. Развитие 

пространственного праксиса. Моделирование пространственного расположения 

объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. 

Ориентация на карте местности. Формирование ощущений от статических и 

динамических поз различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). 

Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация собственных 

ощущений. Имитация животных, инсценирование .  Применение специальных 

приспособлений для развития зрительно-моторной координации и для 

кинестетического и кинетического развития.  Проведение игр для развития 

зрительно-моторной координации и кинестетического и кинетического развития 

 

 

 

4 КЛАСС (34ч.) 
Содержание коррекционного курса 

Раздел 1. Диагностика . 

 

Диагностика, направленная на изучение уровня развития двигательной 

активности, имеющихся двигательных возможностей, сформированности общей 

моторики, функциональных возможностей рук, в том числе мелкой моторики и 

зрительно-моторной координации. Первичная диагностика проводится в начале 

учебного или при поступлении ребенка в образовательную организацию в иные 

сроки. Промежуточная диагностика осуществляется в соответствии с планом 

работы образовательной организации или по необходимости. Итоговая 

диагностика в конце учебного года. 

Раздел 2. Развитие двигательной активности. 

 

    Обогащение двигательной деятельности. Нормализация двигательной 

активности. Развитие равновесия. Содействие становлению и оптимальному 

проявлению статокинетических рефлексов. Развитие возможности удержания 

вертикальной позы и ходьбы с поддержкой. Стимуляция самостоятельной 

ходьбы и коррекция ее нарушений. Развитие возможных активных движений. 

Улучшение развития опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем. Повышение работоспособности. Применение 

специальных приспособлений для развития двигательной активности. 

Проведение подвижных игр по развитию двигательной активности. 

 

Раздел 3. Поддержка и развитие имеющихся двигательных 

возможностей, профилактика вторичных возможных нарушений. 
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       Обучение подавлять проявление позно-тонических реакций, патологических 

синергий, синкинезий, гиперкинезов. Развитие задержанных статокинетических 

рефлексов и устранения влияния рефлексов. Тренировка отдельных элементов 

целостного двигательного акта. Включение формирующихся двигательных 

функций в повседневную двигательную активность ребенка. Предупреждение 

формирования вторичных стереотипов, вторичных патологических поз и 

положений. Применение специальных приспособлений для развития имеющихся 

двигательных возможностей, профилактики вторичных нарушений. Проведение 

подвижных игр по развитию двигательных навыков и профилактики вторичных 

нарушений. 

Раздел 4. Развитие общей моторики. 

 

        Коррекция дефектов статики и локомаций. Ходьба, бег, прыжки, как 

жизненно важные способы передвижения человека. Развитие согласованности 

движений с включением разных групп мышц при выполнении упражнений по 

инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и 

четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом.  Применение 

специальных приспособлений для развития общей моторики.    Проведение 

подвижных игр по развитию общей моторики. 

 

Раздел 5. Развитие функциональных возможностей рук, в том числе 

мелкой моторики. 

 
 Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, 

застегивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических 

фигур, дорисовывание геометрических фигур. Рисование бордюров. 

Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги 

по контуру предметных изображений.  Рисование. Оригами по показу, 

инструкции, схеме. Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, 

скатывание, вдавливание). Составление из частей на разрезном наглядном 

материале (пазлы различной сложности). Применение специальных 

приспособлений для развития функции рук, в том числе мелкой моторики. 

Проведение игр для развития функции рук, в том числе мелкой моторики. Игры 

с сюжетной мозаикой 

       

 

 Раздел 6. Развитие зрительно-моторной координации. 

 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных 

отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением 
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направления движения. Самостоятельное моделирование пространственных 

ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате). Составление схем-планов 

помещений, зданий, архитектурных памятников. Ориентация в частях света 

(север-юг, запад-восток) относительно своего тела и на карте. Использование 

компаса. Составление маршрутов на плане, карте (план эвакуации, маршрут 

прогулки, поход в магазин). Ориентировка на листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на расположение и 

перемещение на нём предметов, игрушек.     Вербализация собственных 

ощущений. Развитие тактильной чувствительности. Сочетание движений и поз 

разных частей тела. Закрепление тактильных ощущений при работе с 

пластилином, тестом, глиной. Воображаемые действия (подбросить мяч, 

наколоть дрова и др.). Определение на ощупь разных свойств и качеств 

предметов, их величины и формы (выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, 

деревянный, круглый и т.д.).  Применение специальных приспособлений для 

развития зрительно-моторной координации и для кинестетического и 

кинетического развития Проведение игр по развитию зрительно-моторной 

координации и по кинестетическому и кинетическому развитию. 

     

    Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны. В основе 

предложенной системы лежит комплексный подход, предусматривающий 

решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких 

разделов программы, способствующих двигательному развитию обучающего с 

НОДА. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ДВИГАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ»  

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться 

и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей, 

обучающихся с НОДА. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В центре примерной рабочей программы НОО обучающихся с НОДА 

коррекционного курса "Двигательная коррекция" в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ   находится личностное развитие обучающихся с НОДА, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация 

личности. 

Личностные результаты освоения коррекционного курса соответствуют 

ФГОС НОО ОВЗ, конкретизируются и дополняются с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с НОДА: 
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 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

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 места, переодевание 

на урок физкультуры и 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.). 
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           Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с НОДА, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. Мониторинг позволит осуществить не только 

оценку достижения планируемых личностных результатов, но и корректировать 

(в случае необходимости) организационно-содержательные характеристики 

коррекционного курса. В целях обеспечения своевременности и объективности 

оценки личностных результатов целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: первичную, промежуточную и итоговую диагностику. Для 

полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей) воспитывающих обучающихся с НОДА поскольку 

важным параметром оценки служит формирование у обучающихся готовности и 

способности к их проявлению в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной, семейной). Оценка личностных результатов предполагает, 

прежде всего, оценку продвижения, обучающегося с НОДА в овладении 

жизненными компетенциями 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 

успешность реализации коррекционного курса, а также становление способности 

к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

коррекционного курса, обучающиеся с НОДА овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся с двигательными нарушениями 

применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

  Планируемые метапредметные результаты освоения коррекционного курса: 

 уметь целенаправленно выполнять действия по инструкции; 
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий с учетом психофизических особенностей развития обучающихся с 

НОДА; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения исходя из индивидуальных особенностей развития, 

обучающихся с НОДА;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения с учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА;  
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 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности с учетом 

двигательных возможностей. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения данного курса не предусмотрены, т.к. он 

носит коррекционную направленность, главной целью освоения курса 

«Двигательная коррекция» в совокупности с остальными курсами 

коррекционной области является успешное овладение ФАОП НОО ОВЗ.  
Результаты по программе индивидуальны для каждого обучающегося с 

НОДА и зависят от степени выраженности двигательных нарушений и 

сочетанности нарушений. Учебный материал носит вариативный характер и 

подбирается педагогом самостоятельно в зависимости от уровня двигательного 

развития, обучающегося с НОДА. Положительным результатом можно считать 

снижение объема необходимой помощи, расширение двигательных 

возможностей, развитие двигательной активности, снижение эмоционального 

напряжения и улучшение восприятия собственного тела, собственных 

двигательных возможностей, расширение сферы жизненных компетенций. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на 

ступени начального общего образования 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 положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные 

модели и нормы поведения; 
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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: 

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, 
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разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здоровогои 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,  

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 
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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. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизнисамостоятельно разрабатывается образовательной 
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организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной 

школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных 

группобучающихся с НОДА. 

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: 
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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; 

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 
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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.  

2.6. Программа внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности 

(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, 

кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

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. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план НОО МБОУ СОШ «76» для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

соответствует требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598), 

федеральной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с ОВЗ (утв. приказом Министерства Просвещения 

РФ от 24.11.2022 №1023).  

Учебный план НОО МБОУ «СОШ №76» для обучающихся с НОДА (вариант 

6.2) (далее – учебный план) фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся, а также их индивидуальных потребностей. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 6.2) обучающимися с НОДА составляют 5 

лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с НОДА. Обучение проходит в одну смену. 



201 
 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором 

годах обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для 

обучающихся на первом и втором годах обучения устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ №76». Осуществляется в 

формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения 

театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации.  

МБОУ «СОШ №76» предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. Формы 

организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 

6.2) определяет МБОУ «СОШ №76», осуществляющее образовательную 

деятельность.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана является обязательной 

частью внеурочной деятельности и представлена следующими коррекционными 

курса: "Речевая практика" или другой предмет из компонента Организации; 

"Основы коммуникации" или другой предмет из компонента Организации; 

"Психомоторика и развитие деятельности"; "Двигательная коррекция". 

Коррекционно-развивающая область реализуется через систему фронтальных, 

групповых и индивидуальных занятий. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 
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коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия - до 40 

минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на 

уровне начального общего образования). 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение 

учебного дня и учебной недели должны соответствовать Гигиеническим 

нормативам и Санитарно-эпидемиологическими требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.2) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы Подготови

тельный 

I II III IV Всего 

Обязательная область 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

Основы 

религиозных 

- - - - 1 1 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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этики культур и светской 

этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

 Итого: 20 20 22 22 22 106 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса  

1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая область 

Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Основы коммуникации 1 1 1 1 1 5 

Психомоторика и развитие деятельности 2 2 2 2 2 10 

Двигательная коррекция 1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

3.2 Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования в МБОУ «СОШ №76» составляет: 

1 классы- 33 недели 

2-4 классы – 34 недели 

- начало учебного года – с 1 сентября 2023 года 
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- окончание учебного года 1 классы – 24 мая 2024 года 

- окончание учебного года 2-4 классы – 24 мая 2024 года 

2. Количество классов-комплектов-16 

Классы: 1-х классов- 4, 2 –х классов- 4, 3 –х классов- 4, 4 –х классов- 4. 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Вид учебного 

периода 

Учебный период 

Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель  

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

 23.10.2023- 

27.10.2023 

 

2 четверть 06. 11. 2023 29.12.2023 8 недель 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

 25.12.2023- 

29.12.2023 

 

3 четверть 09. 01. 2024 24.03.2024 11 недель 

   Для 1 классов-10 

недель 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

 18.03.2024- 

22.03.2024 

 

4 четверть 03. 04. 2024 26.05.2024 7 недель  

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

 20.05.2024- 

24.05.2024 

 

1 классы 

2-4 классы 

  33 недели 

34 недели 

 

Продолжительность каникул: 
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Вид учебного 

периода 

Учебный период 

Начало Окончание Продолжительность 

Каникулы 

осенние 

28.10.2023 05.11.2023 9 дней 

Каникулы 

зимние 

30.12.2023 08.01.2024 10 дней 

Каникулы 

весенние 

25.03.2024 02.04.2024 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

10.02.2024 18.02.2024 9 дней  

Каникулы летние 27.05.2024 31.08.2024 14 недель 

 

Кроме воскресенья и каникул в 2023-2024 учебном году установлены следующие 

даты выходных и праздничных дней: 

04.11.2023 года – День Народного единства 

08 января 2024 года- Новогодние выходные 

23 февраля 2024 года- День защитника Отечества 

08 марта 2024 года- Международный женский день 

01 мая 2024 года – День Весны и Труда 

09 мая 2024 года- День Победы в Великой Отечественной войне 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю, на день. 

Продолжительность рабочей недели. 

1-4 классы- 5- дневная учебная неделя. 

Сменность: 

Школа работает в две смены 

1 смена: 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 3б, 3в, 3г классы 

2 смена: 2а, 2б, 2в, 2г, 4а, 4б, 4в, 4г классы 

Режим учебных занятий с 01. 09. 2023 г. 
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1 смена 2 смена 

№ 

урок

а 

Продолжительност

ь урока 

Перемен

а 

№ 

урок

а 

Продолжительност

ь урока 

Перемен

а 

1 8:00-8:40 10 мин 1 13:50-14:30 10 мин 

2 8:50-9:30 20 мин 2 14:40-15:20 20 мин 

3 9:50-10:30 20 мин 3 15:40-16:20 20 мин 

4 10:50-11:30 10 мин 4 16:40-17:20 10 мин 

5 11:40-12:20 10 мин 5 17:30-18:10 10 мин 

6 12:30-13:10 10 мин 6 18:20-19:00  

Занятия начинаются в 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19:00. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в 1 смену; 

-1 классы имеют «ступенчатый» режим обучения: 1 полугодие (в сентябре, 

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре по 4 урока по 

35 минут каждый). Во 2 полугодии, с января по май по 4 урока по 40 минут 

каждый. В середине дня – динамическая пауза.; 

- в середине третьей четверти предоставляются дополнительные каникулы 

(10.02.2024-18.02.2024) 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 

5. Порядок чередования урочной и внеурочной деятельности. 

Часы внеурочной деятельности. 

Часы внеурочной деятельности, занятия дополнительного образования 

организуются до и после уроков. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельностью составляет не более 40 минут в 1-4 классах, перерывы между 

урочной и внеурочной деятельностью составляют не менее 20 минут. Расписание 

составляется на учебный период и утверждается приказом директора школы. 

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течении учебной недели, так и 

в период каникул. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Часы, 
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отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений 

театров, музеев и других мероприятий. 

6. Организация промежуточной аттестации. 

Четвертная и годовая аттестация. Промежуточная аттестация в 1-х классах не 

проводится. Форма промежуточной аттестации во 2-4 классах- четвертная и 

годовая осуществляется в формах контроля четвертной промежуточной 

аттестации как среднее арифметическое результатов текущего контроля 

успеваемости в течение данного периода и годовой промежуточной аттестации 

как средняя арифметическая отметка за 4 четверти учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится в рамках последней учебной недели 

каждой четверти. 

3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 

воспитания МБОУ №СОШ №76» 

Цель внеурочной деятельности- создание условий воспитывающей среды 

для реализации обучающимися своих потребностей, интересов, 

способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые помогут:  
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               - обеспечение благоприятной адаптации ребенка в МБОУ «СОШ 

№76»; 

               - оптимизация учебной нагрузки учащихся; 

               - улучшение условий развития ребенка; 

               - учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

               - формирование нравственных, духовных, эстетических 

ценностей; 

- содействие в реализации способностей к тем или иным видам 

деятельности; 

                - совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их 

самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении 

ими трудностей в обучении и социализации. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО МБОУ «СОШ 

№76» обеспечивает проведение 6 еженедельных занятий внеурочной 

деятельности, в каждом классе, но не более 1320 часов. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования, при 

формировании плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией предусмотрены следующие часы внеурочной деятельности: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 

грамотности обещающихся «Функциональная грамотность»; 

час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворения 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся «В мире 

профессий»; 
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часа в неделю на развитие личности и самореализации обучающихся. 

Данное направление включает:  

- 1 час на занятия, направленные на удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся в творческом развитии «Художественное 

творчество: станем волшебниками»; 

- 1 час на занятия, направленные на удовлетворения в физической 

активности обучающихся «Подвижные игры»; 

1 час на занятия, направленные на развитие личности, самореализаци 

собственных качеств «Орлята России» 

                 Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности        (информационно-просветительская деятельность, 

функциональная грамотность, профориентация, развитие личности и 

самореализация обучающихся). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей, и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Направления внеурочной 

деятельности 

Основное содержание 

занятий, формы 

Информационно-

просветительское 

Развитие ценностного 

отношения обучающихся к 

своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее 

уникальной 

истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Функциональная грамотность Развитие способности 

обучающихся применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки для решения задач в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(обеспечение 

связи обучения с жизнью) 
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Профориентация Развитие ценностного 

отношения обучающихся к 

труду, как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Профориентационные беседы, 

деловые игры, квесты, решения 

кейсов, изучение 

специализированных цифровых 

ресурсов, профессиональные 

пробы, моделирующие 

профессиональну деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок 

профессии 

и профориентационных парков. 

 

 
Развитие личности и самореализация 
обучающихся (личностный рост, 
двигательная активность, 
творческие способности) 

Удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование 

ценностного отношения к культуре. 

Занятия школьников в различных 

творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных 

кружках или кружках 

художественного творчества, 

журналистских, поэтических или 
писательских клубах и т.п.) 
Удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

физическом развитии, помощь в 



211 
 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Занятия школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров 

и соревнований). 
 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор 

программ может быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития 

личности. Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в 

соответствии с выбором обучающихся и условиями, которые имеются в школе. 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности по 

видам 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельност

и 

 

В
се

го
, 

ч
ас

о
в
 I

-I
V

 

I II III IV 

 
 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

         

Информационно- 

просветительская 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

 

Функциональная 

грамотность 

«Функциона

льная 

грамотность

» 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Профориентация «В мире 

професси» 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

 «Орлята 

России» 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

«Художестве

нное 

творчество: 

станем 
волшебникам

и» 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 
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ИТОГО: 5 198 5 204 5 204 5 204 810 

 

3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «СОШ № 76» 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательная организация вправе наряду с федеральным календарным 

планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно 

федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. 

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — 

выбранными самой образовательной организацией.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ. 

Ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного 

плана заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, 

социальный педагог, классные руководители, учителя, родители (законные 

представители), социальные партнёры образовательной организации, 

обучающиеся. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе образовательной организации изменениями. 

Федеральный календарный план воспитательной работы   

на 2023- 2024учебный год. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 
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4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 
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27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
 

 4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ      

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

Описание кадровых условий для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ №76»: организация 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой 

основного общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Школа у полностью укомплектована кадрами (учителями, медицинским 

работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом). 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников школы, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Работу с учащимися в начальной и основной школе осуществляет 

творческий, квалифицированный коллектив единомышленников. Все 

учителя отвечают требованиям, предъявляемым работникам школы в 

современных условиях. 100% учителей владеют основами компьютерной 

грамотности. В школе работают психолог, социальный педагог, учитель-

логопед, медицинский работник. Образование   педагогов соответствует 

преподаваемым предметам. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ «СОШ №76» является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. 

Создание условий для профессионального развития педагога, его 
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включенности в процессы непрерывного образования является актуальной 

задачей образовательного учреждения. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы 

дополнительных образовательных программ, не реже чем каждые три года. 

Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, 

участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя 

работу мастер-классов муниципального и краевого уровней, разработку 

разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров, научно-

практических конференциях и других мероприятиях, организуемых в городе, 

крае, России. 

Все это способствует обеспечению реализации образовательной 

программы начального общего образования гимназии на оптимальном 

уровне. 

Для создания условий эффективного педагогического сотрудничества 

учителей и учащихся, повышения качества обучения, прежде всего, 

необходим профессиональный рост учителя. 

Аттестация проходит в соответствии с приказом Министерства 

образовании и науки РФ от 24 марта 2010г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений». 

Важнейшим условием совершенствования профессионализма, 

компетентности, методического мастерства является курсовая подготовка 

педагогических работников. Курсовая система повышения квалификации 

является важным направлением работы методических объединений и 

администрации школы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС НОО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Учителя школы постоянно совершенствуют свой профессиональный 

уровень, посещая различные курсы и семинары при Алтайском краевом 

институте повышения квалификации работников образования, 

Барнаульском государственном педагогическом университете, Алтайском 

государственном университете, центре развития образования города 

Барнаула, принимая участие в работе научных конференций, мастер-классах, 
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профессиональных конкурсах разного уровня. Это позволяет реализовывать 

программу начального общего образования. 

Современная социально-образовательная ситуация требует модернизации 

социальных функций учителя: современного стиля мышления, готовности к 

внедрению современных педагогических технологий. Это говорит о 

востребованности профессиональной компетентности учителя, которая 

достигается не только базовым образованием, но и в значительной мере 

непрерывным образованием, повышением профессионального уровня. 

В школе созданы необходимые условия для роста профессионального 

мастерства педагогов. Эту задачу позволяет осуществлять действенная и 

эффективная структура методической службы, работа которой 

ориентирована на распространение передового педагогического опыта, 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, и, 

в конечном счете, на повышение качества и эффективности 

образовательного процесса, рост уровня образованности, воспитанности и 

развития учащихся. 

4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, с соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационно- коммуникативных, а также профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам 

осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом-психологом и 

педагогами школы. Деятельность педагога-психолога осуществляется на 

основе перспективно-календарного планирования и включает работу по 

основным направлениям психологической службы в образовании, к которым 

относятся: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, коррекционно-развивающая и профилактико-

просветительская деятельность. 

Создание в школе психолого-педагогических условий для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации -

образовательного процесса по отношению к основной ступени общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 
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-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого- педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

В этой связи основной целью деятельности педагога-психолога школы 

является психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса, направленное на создание условий для психического и 

личностного развития, сохранения и укрепления психологического здоровья, 

на повышение уровня психологической культуры участников 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

В качестве основных задач, решаемых педагогом-психологом школы, 

выступают: 

- создание и поддержание в школе образовательного пространства, 

способствующего максимальному проявлению и развитию способностей и 

индивидуально - психологических особенностей и возможностей каждой 

личности. 

- содействие гармонизации социально-психологического климата в 

образовательном учреждении; 

- оказание помощи в профилактике и разрешении конфликтных ситуаций в 

образовательной среде; 

- выявление и содействие устранению психологических причин 

школьных и личностных трудностей учащихся; 

- оказание помощи детям, имеющим трудности в развитии и обучении, а 

также детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

- сопровождение процесса адаптации детей разных возрастов при 

переходе из одного образовательного звена в другое, оказание 

психологической помощи учащимся в переходные периоды их жизни; 

- способствование личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

- создание условий для повышения психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• выявление и поддержка одаренных детей; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 
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• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в целом 

в следующих формах: •диагностика; 

• профилактика; 

• просвещение; 

• консультирование; 

• развивающая работа; 

• коррекционная работа; 

• экспертиза 

 

Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающегося с НОДА в системе школьного образования. МБОУ 

«СОШ №76», реализующая программу начального общего образования для 

обучающихся с НОДА, укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

варианты программ (6.2.) для обучающихся с НОДА, входят учитель-дефектолог, 

логопеды, , педагог-психолог, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной 

физкультуре), социальные педагоги, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную 

программу (вариант 6.2.), имют 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  
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образовательных программ (варианты 6.2.), имеет 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-логопедыиметь имеют высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным 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.  

Учитель адаптивной физической культуры имеет: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта 

без предъявления требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области 
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физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области адаптивной физкультуры, подтвержденные сертификатом 

установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика", профессиональное владение техникой исполнения 

на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области коррекционной педагогики, 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 8Закона. 

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

file:///C:/Users/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182
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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 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. 
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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 обучение5. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм.6 

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 

                                                             
5 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) 
6Часть1 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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образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 

технологий (в том числе, флеш-тренажеров, 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 учреждения7.  

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, 

                                                             
7 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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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, 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 
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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 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) 
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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.  

 Для таких обучающихся с характерно сочетание нарушений интеллектуального 

развития с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах.  
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